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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Иностранный язык делового и профессионального общения» предполагает овладение 

материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Иностранный язык делового и 

профессионального общения» с выполнением обязательных видов самостоятельной 

работы, обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае 

нарушений графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести 

предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие 

виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Иностранный язык делового и профессионального общения» 

учебным планом предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и 

самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад –

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается 

дословное переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы 

- выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема 

работы - выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, 

ответы на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее 

условие. Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, 

расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Методология научных 

исследований» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся 

дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика 

выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Методология научных исследований» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад – ТОЛЬКО 

ТО, ЧТО ВЫ ВКЛЮЧИЛИ В ФОС. Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

5. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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6. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

7. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

8. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 



 26 

Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 

самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 
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приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 
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индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы 

на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. 

Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 

обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Информатика», но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 
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отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

на них. 

 

 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Цифровизация экономики и бизнеса» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Цифровизация экономики и 

бизнеса» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся дает 

возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика 

выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Цифровизация экономики и бизнеса» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

9. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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10. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

11. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

12. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 

 



 38 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы 

на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. 

Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 

обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка «не 

зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение навыками и приемами выполнения практических работ по 

туристско-рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АХМАДА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА» 

______________________________________________________________ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра экономической теории и предпринимательства 

 

  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Торговый бизнес в условиях цифровой экономики» 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) Торговое дело 

Код направления подготовки 

(специальности) 

38.04.06 

Профиль подготовки  «Цифровой маркетинг» 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Очная 

Код дисциплины  Б1.О.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2025 

 
 

 



 50 

Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Торговый бизнес в условиях цифровой экономики» предполагает овладение 

материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Торговый бизнес в условиях 

цифровой экономики» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, 

обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений 

графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Торговый бизнес в условиях цифровой экономики» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

13. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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14. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

15. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

16. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 



 55 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 

самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 
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приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 
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индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы 

на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. 

Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 

обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий 

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Информатика», но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 

Оценка «не 

зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение навыками и приемами выполнения практических работ по 

туристско-рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Проблемы современной экономики» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Проблемы современной 

экономики» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся 

дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика 

выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Проблемы современной экономики» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад –. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

17. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 



 68 

18. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

19. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

20. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  



 73 

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы 

на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. 

Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 

обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 



 79 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка «не 

зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение навыками и приемами выполнения практических работ по 

туристско-рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Цифровые финансовые технологии в бизнесе» предполагает овладение материалами 

лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Цифровые финансовые 

технологии в бизнесе» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, 

обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений 

графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Цифровые финансовые технологии в бизнесе» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад –. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 



 93 

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается 

дословное переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы 

- выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема 

работы - выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины «Ценовая 

политика и ценовая стратегия предприятия» предполагает овладение материалами 

лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Ценовая политика и ценовая 

стратегия предприятия» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, 

обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений 

графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Ценовая политика и ценовая стратегия предприятия» учебным 

планом предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная 

работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 



 106 

Методические указания для подготовки эссе 
Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается 

дословное переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Интернет-маркетинг» предполагает овладение материалами лекций, учебников, 

творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Интернет-маркетинг» с 

выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся дает возможность 

завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика выполнения 

тематического плана обучающийся должен провести предложенные дополнительные виды 

самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Интернет-маркетинг» учебным планом предусмотрены лекции, 

практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  
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3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 

2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 
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3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 

особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
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плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 
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тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  
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В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  

Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 
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предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  
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3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с приложением 

материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы 

на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. 

Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 

обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины «Бизнес-

проектирование коммерческой деятельности» предполагает овладение материалами 

лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Бизнес-проектирование 

коммерческой деятельности» с выполнением обязательных видов самостоятельной 

работы, обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае 

нарушений графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести 

предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие 

виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности» учебным 

планом предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная 

работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад – ТОЛЬКО 

ТО, ЧТО ВЫ ВКЛЮЧИЛИ В ФОС. Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  



 136 

Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы 

на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. 

Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 

обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Информатика», но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет анализировать практические 

ситуации. Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 

Оценка «не 

зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение навыками и приемами выполнения практических работ по 

туристско-рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Поведенческие и экспериментальные исследования в маркетинге» предполагает 

овладение материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе 

проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Поведенческие и 

экспериментальные исследования в маркетинге» с выполнением обязательных видов 

самостоятельной работы, обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей 

экзамена. При случае нарушений графика выполнения тематического плана обучающийся 

должен провести предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые 

задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Поведенческие и экспериментальные исследования в 

маркетинге» учебным планом предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия 

и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с приложением 

материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы 

на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. 

Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и 

обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины «Ритейл-

маркетинг в цифровой экономике» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Ритейл-маркетинг в цифровой 

экономике» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся 

дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика 

выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Ритейл-маркетинг в цифровой экономике» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с приложением 

материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - выставляется 

отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - выставляется 

отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины «В2В 

Маркетинг» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «В2В Маркетинг» с выполнением 

обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся дает возможность завершения 

курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика выполнения тематического плана 

обучающийся должен провести предложенные дополнительные виды самостоятельной 

работы, тестовые задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «В2В Маркетинг» учебным планом предусмотрены лекции, 

практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  
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3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 

2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 
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3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 

особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
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плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 
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тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  



 182 

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  

Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 
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предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  
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3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с приложением 

материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - выставляется 

отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - выставляется 

отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Маркетинг в финансовых организациях» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Маркетинг в финансовых 

организациях» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся 

дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика 

выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Маркетинг в финансовых организациях» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад –. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с приложением 

материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 



 205 

Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Организационное поведение и поведение потребителей в цифровой экономике» 

предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся 

в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Организационное поведение и 

поведение потребителей в цифровой экономике» с выполнением обязательных видов 

самостоятельной работы, обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей 

экзамена. При случае нарушений графика выполнения тематического плана обучающийся 

должен провести предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые 

задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Организационное поведение и поведение потребителей в 

цифровой экономике» учебным планом предусмотрены лекции, практические/семинарские 

занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад –

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Организационное поведение и поведение потребителей в цифровой экономике» 

предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся 

в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Организационное поведение и 

поведение потребителей в цифровой экономике» с выполнением обязательных видов 

самостоятельной работы, обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей 

экзамена. При случае нарушений графика выполнения тематического плана обучающийся 

должен провести предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые 

задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Организационное поведение и поведение потребителей в 

цифровой экономике» учебным планом предусмотрены лекции, практические/семинарские 

занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 
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Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 
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источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Цифровые маркетинговые коммуникации» предполагает овладение материалами 

лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Цифровые маркетинговые 

коммуникации» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, 

обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений 

графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Цифровые маркетинговые коммуникации» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении 

конкретных задач. 
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Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности. 

Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с приложением 

материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

 

 



 255 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Управление информационными технологиями и системами в цифровой экономике» 

предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся 

в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Управление 

информационными технологиями и системами в цифровой экономике» с выполнением 

обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся дает возможность завершения 

курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика выполнения тематического плана 

обучающийся должен провести предложенные дополнительные виды самостоятельной 

работы, тестовые задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Управление информационными технологиями и системами в 

цифровой экономике» учебным планом предусмотрены лекции, практические/семинарские 

занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 



 260 

особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается 

дословное переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы 

- выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема 

работы - выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, 

ответы на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее 

условие. Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, 

расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 



 270 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Инструменты SMM-маркетинга» предполагает овладение материалами лекций, 

учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Инструменты SMM-

маркетинга» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся 

дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика 

выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Инструменты SMM-маркетинга» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

 

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  
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1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 

2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 
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учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 

особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 



 278 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается 

дословное переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 



 285 

Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, 

ответы на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее 

условие. Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, 

расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины «Бренд-

маркетинг» предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу 

обучающихся в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Бренд-маркетинг» с 

выполнением обязательных видов самостоятельной работы, обучающихся дает возможность 

завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений графика выполнения 

тематического плана обучающийся должен провести предложенные дополнительные виды 

самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Бренд-маркетинг» учебным планом предусмотрены лекции, 

практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  
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3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 

2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 
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3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 

особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
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плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 
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тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 

Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  
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В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  

Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 
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предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  
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3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 

Методические указания для подготовки эссе 
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Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 



 300 

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и 

методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается 

дословное переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы 

- выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема 

работы - выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, 

ответы на вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

решением задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее 

условие. Решением задач следует сопровождать необходимыми формулами, 

расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 
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 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Страхование бизнеса в цифровой экономике» предполагает овладение материалами 

лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Страхование бизнеса в 

цифровой экономике» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, 

обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений 

графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Страхование бизнеса в цифровой экономике» учебным планом 

предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад –

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 



 315 

самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные связи. 

Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен логично. 

Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно используется 

информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Современные технологии и риски в торговом бизнесе» предполагает овладение 

материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Современные технологии и 

риски в торговом бизнесе» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, 

обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае нарушений 

графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести предложенные 

дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие виды 

самостоятельной работы.  

По дисциплине «Современные технологии и риски в торговом бизнесе» учебным 

планом предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная 

работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 
 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 

процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, подбор 

литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой 

являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов устной 

речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. Внимательно 

слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый материал, выделяет 

главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. Записывание 

лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго сохранить 

основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует лучшему 

запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы над 

лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической деятельности 

по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  

1. Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 
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2. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

3. Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

4. Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои 

вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем занятии 

и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в соответствующей теме 

учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые другие вопросы, 

относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 

плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах 

того или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется возможность 

проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать 

альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им 

вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения 

законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке самостоятельного 

мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям 

по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, выдаваемые 

преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует использовать 

данные методические указания и вся рекомендованная литература по дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 
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Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, обобщенное 

изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по определенной 

тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с последующими 

выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа студента, 

успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное ознакомление 

с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько содержание той 

или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. Кроме того, 

предварительное ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, 

охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут 

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать 

ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация получаемых 

сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной 

источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть использованы сведения из него. 
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Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа отобранного 

материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - - 

Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, параграфы), 

имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной части должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые структурные 

элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной текст разбивается 

на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если глава разбивается на 

несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть примерно равны по 

объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными выводами, подводящими 

итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но нерешенные 

в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну страницу.  
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Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а также 

заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва (М.), 

Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи реферата 

в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  
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1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, 

давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 
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Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. Студент 

должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и выразить 

собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко выражать 

мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, 

на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость 

предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или примерным 

наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и трудных этапов в 

анализе кейса и поиске решения может являться определение главной проблемы; кейс может 

не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; когда решение в 

общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом анализа и решения 

кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и определение линии 

поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода анализа конкретных 

ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, отражающие уже 

осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы считаете 

важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для принятия 

решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в спонтанно 

возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме анализируемой ситуации. 

Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой собственный путь 

размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 



 332 

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с приложением 

материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена по 

стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 
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Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 

ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. 

Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 
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исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 

проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и получают 

новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный 

материал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу новизны не вошли 

в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену обучающимся 

необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень 

понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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1. Структура и содержание учебной практики 

Программа учебной практики ориентирована на достижение её основных целей и 

задач и овладение обучающимися предусмотренных компетенций.  

В рамках исследовательской и научной работы, проводимой в процессе учебной 

практики – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

магистранты получают общие представления о сущности, вариантах проведения научного 

исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планирования по 

решению конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения, 

оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе учебной практики магистранты проводят конкретные эмпирические 

исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются 

эмпирической основой подготовки научных сообщений, докладов, публикаций и выпускной 

магистерской работы. 

Содержание программы учебной практики включает ряд этапов, отражающих виды и 

направления деятельности магистранта в процессе учебной практики, формы текущего и 

итогового контроля, трудоемкость в часах. 

Итогом учебной практики должны стать сформулированная тема магистерской 

диссертации, рабочий вариант плана работы и сформированная библиография по теме 

магистерской выпускной работы, представленные в отчете по учебной практике.  

В таблице 1 представлена поэтапная программа прохождения учебной практики. 

 

N п/п 

Виды/формы работы 

студента на практике 

Количество 

часов, 

отведенных 

на 

выполнение 

вида/формы 

работы 

Форма текущего 

контроля 
Название этапа 

практики 

1. 

Подготовительный 

Получение задания от 

руководителя практики. 

Составление плана практики 

8 
Индивидуальный 

план магистранта 

Устройство на предприятие 

производственный 

инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по технике безопасности 

8 Собеседование 

2. Аналитический 

 Знакомство с предприятием. 

Организационно-

экономическая 

характеристика предприятия. 

Организация исследования 

рынка на предприятии и 

анализ основных функций 

персонала в этой области. 

Направления и способы 

исследования рынка. 

12 

Индивидуальный 

план магистра  

Отчет по 

практике 

Собеседование 
Информационная система 

предприятия. Использование 

Интернета при проведении 

исследований. Критический 

анализ. Применение 

системного подхода. 

12 



 338 

Исследование макросреды 

функционирования 

предприятия: анализ, 

обобщение и презентация 

данных; характеристика 

основных тенденций развития 

внешних факторов среды и 

прогнозирование их влияния 

на функционирование 

предприятия. Выводы и 

предложения. 

12 

 

Исследование микросреды 

функционирования 

предприятия: исследование 

поведения потребителей 

(покупателей) и рыночных 

сегментов; исследование 

предложения; исследование 

спроса; исследование 

конкуренции; характеристика 

основных тенденций развития 

среды и прогнозирование 

влияния факторов на 

функционирование 

предприятия. Анализ 

конкурентов и их 

конкурентного поведения. 

Выводы и предложения.  

12 

Исследование внутренней 

среды организации 

(предприятия). Выявление 

проблем предприятия. Анализ 

эффективности коммерческой 

деятельности предприятия. 

Анализ товарной политики: 

ассортимента и товарной 

номенклатуры (группы, виды 

разновидности и марки), 

жизненного цикла товаров, 

инноваций. Анализ ценовой 

политики. Анализ каналов 

распределения предприятия. 

Анализ современных 

коммуникационных 

технологий. Оценка 

осведомленности 

потребителей и имиджа 

предприятия. 

14 

Принятие управленческих 

решений по результатам 

комплексного изучения 

рынка.  

10 
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Адаптация к изменению 

условий бизнеса 
10 

4. Отчетный 

Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики 
10 

Отчет по 

практике 

 

Написание отчета Защита отчета 

Форма контроля Зачет с оценкой 

Итого 108 часов (3 ЗЕТ) 

 

В ходе практики обучающиеся должны:   

- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда;   

- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на базе 

которой обучающийся проходит практику;   

- дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприятия, 

его отраслевая принадлежность, специализация; форма собственности предприятия; краткая 

история становления и развития предприятия (фирмы); 

- охарактеризовать организационную структуру фирмы: место и роль отделов, 

подразделений и специалистов, обязанности и полномочия сотрудников, режим работы 

фирмы, особенности функционирования коммерческих отделов и служб;  

- охарактеризовать макроэкономическую среду деятельности фирмы (экономические, 

политические, правовые, технологические, социально-культурные, экологические условия 

функционирования); 

- проанализировать конкурентную среду предприятия, потребителей и поставщиков  

оценить качество и конкурентоспособность реализуемых товаров (услуг);  

- ознакомиться с организацией закупки товаров; 

- изучить производственный (торгово-технологический) процесс; 

- проанализировать товарную политику предприятия; 

- изучить ценовую политику предприятия: изучить применяемые на предприятии 

методы ценообразования, проанализировать гибкость цен в зависимости от рыночных 

ситуаций; 

- оценить организацию продаж (сбыта) на предприятии; 

-  изучить специфику стимулирования сбыта и проведения рекламных мероприятий, 

оценить эффективность применяемых рекламных средств; 

- приобрести опыт выполнения профессиональной деятельности в современных 

экономических условиях; 

-  приобрести опыт расчета отдельных экономических показателей, характеризующих 

коммерческую деятельность предприятия; 

-  приобрести опыт сбора и обработки информации, отражающей деятельность 

хозяйствующих субъектов на рынке.  

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

изучением коммерческой деятельности предприятия, являющегося базой практики, и 

особенностями выбранной темы магистерской диссертации. 

Список вопросов должен корректироваться руководителем. В заключении отчета 

должны быть сделаны общие выводы на основе проведенных исследований. 

 

Для того, чтобы решить задачи практики и достичь результатов студент должен 

соблюдать график прохождения практики (таблица 2). 
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Таблица 2 - Распределение периода учебной практики по дням 

№ Изучаемые вопросы, выполняемая работа 
Кол-во 

дней 

1 Организационное собрание, инструктаж по технике безопасности 4 

2 Учебная практика 14 

3 Оформление 2 

 Всего дней 20 

 

5. Форма отчетности по практике 

 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», соответствующих качеству отчета по его содержанию и его защите 

студентом.  

Отчет по практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца (приложение) с подписью руководителя и 

печатью. 

Командировочное удостоверение установленного образца. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете. 

Введение – где отражаются цели, задачи и направления практической работы 

студента. 

Основная часть – раскрытие этапов прохождения учебно-производственного цикла 

учебной практики. 

Заключение содержит основные выводы и результаты проделанной работы, 

возможные мероприятия по улучшению деятельности структурного подразделения, 

оптимизации учебного процесса обучения профилю. 

Список литературы. 

Приложения – где представляются изученные и рассмотренные различные 

нормативные материалы, регулирующие деятельность организации, а также бланки, рисунки 

и графики. 

Дневник – должен содержать полный перечень выполняемых работ, отражать 

наименования изученных форм отчетности и т.д. (Приложение 2). 

При написании отчета по практике необходимо соблюдать правила оформления, 

которые представлены ниже. 

Отчет по практике оформляется на листах формата А4. Содержание излагается 

грамотно, четко и логически последовательно с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое 

– 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20мм. Текст печатается шрифтом п. 14, Times New Roman, 

межстрочный интервал – 1,5. Общий объем отчета по практике – 20-30 страниц. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа (номер страницы на нем не 

проставляется), арабскими цифрами вверху справа. Каждый раздел отчета начинается с 

новой страницы. Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами и 

располагают по центру страницы. Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не 

подчеркиваются. Переносы слов во всех заголовках не допускаются. 

Цифровой материал оформляется в виде таблицы. Каждая таблица должна иметь свой 

порядковый номер и название. Название таблицы располагается по центру. В тексте 

обязательно должна быть сделана ссылка на нее, которая может быть оформлена следующим 

образом: «…результаты данного исследования приведены в таблице 1.2» или «…результаты 

данного исследования (табл.1.2) показали, что…». 

Ссылки на литературу можно оформлять одним из двух способов: 

1) в квадратных скобках, с указанием номера источника в списке литературы и 

страницы, например: [4, с. 28]. 
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2) подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы под чертой и 

включают в себя: фамилию автора, название книги, наименование издательства, год выпуска 

и количество страниц. 

Источники Интернет-ресурсов оформляются следующим образом: Автор, заглавие 

//автор [Электронный ресурс].- http://vml.antat.ru/files/Mahmutov/article_3 (дата обращения: 

17.03.2012.). 

Отчет должен быть аккуратно оформлен и скреплен. 

Защита отчетов осуществляется по графику, установленному соответствующей 

кафедрой, для каждой группы обучающихся. Данный процесс должен быть завершен в 

течение трех рабочих дней после окончания сроков практики. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 

практику по индивидуальному плану. Обучающиеся, не прошедшие практику при 

отсутствии уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно» при 

промежуточной аттестации результатов прохождения практики, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

2. Основные показатели оценки результата прохождения практики 

 

Формой промежуточной аттестации результатов учебной практики является защита 

отчета и его апробация в форме доклада, представленного в рамках научно-

исследовательского семинара (отчетной конференции). 

Студент за неделю до окончания срока практики предоставляет научному 

руководителю: 

- индивидуальное задание по практике; 

- отчет по учебной практике. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики: 

- список библиографии по теме магистерской диссертации; 

- текст подготовленного доклада-презентации отчета на научно-исследовательском 

семинаре. 

Доклад по итогам практики до его представления на научно-исследовательском 

семинаре предварительно обсуждается с научным руководителем. 

Участие в научно-исследовательском семинаре является для магистрантов 

обязательным. 

Коллективное обсуждение доклада позволяет дать объективную оценку результатам 

практики. 

Содержание основных разделов отчета определяется требованиями программы 

учебной практики и индивидуальным заданием на ее прохождение. 

Отчет о прохождении учебной практики должен содержать сведения о конкретно 

выполненной работе в период практики и явиться основой теоретико-методического 

содержания магистерской диссертации. 

По завершению учебной практики кафедра организует защиту данного отчета, на 

котором студенты представляют презентацию подготовленных отчетов по учебной 

практике. 

Защита отчета, как правило, состоит в коротком докладе (5 – 10 минут) магистранта 

и в ответах по существу отчета. 

В результате защиты отчета по практике магистрант получает зачет с оценкой. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления обучающимся 

отчета по практике, результаты его презентации, ответы на вопросы в ходе защиты. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку магистранта. 

В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения практики, в том 

числе профессиональное владение вопросами всех разделов программы практики, наличие 

необходимого анализа, степени обоснованности выводов и предложений, творческий 

http://vml.antat.ru/files/Mahmutov/article_3
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потенциал и способность к научно-исследовательской деятельности в области организации 

и продвижения бизнеса на всех торговых площадках. 

Учитываются также качество оформления отчета и глубина излагаемых в докладе 

вопросов теоретико-методического содержания магистерской диссертации. 

Промежуточная аттестация магистранта осуществляется в форме зачета с оценкой 

(дифференцированного зачета). 

Практика оценивается руководителем на основе отчета и его презентации на научно-

исследовательском семинаре, характеристики деятельности магистранта, отраженной в 

отзыве научного руководителя. 

Критерий оценки определяется содержанием и качеством оценочных средств (отчет 

по учебной практике, документы по практике, включая результаты презентации отчета). 

Оценка учитывает выполнение требований к отчету и результатам его апробации в 

части критериев сформированности компетенций в процессе прохождения практики. 

Описание критериев и шкал оценивания результатов учебной практики приведены в 

нижеследующей таблице. 

 

Основные показатели оценки 

результатов 
Формы и методы контроля и оценки 

Отчет по практике, документы по 

практике, результаты презентации отчета 

Зачет производится путем проверки отчета, а 

также результатов его презентации 

 

3. Результаты освоения программы практики 

 

Результаты освоения программы практики отражены в следующей таблице: 

Результаты освоения программы практики 

(освоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Освоенные знания: Комбинированный метод 

контроля: 

 

1. Наблюдение и оценка 

результата работы 

магистранта по 

прохождению практики на 

различных этапах; 

 

2. Итоговый контроль: 

Защита отчета по учебной 

практике 

Методы маркетингового анализа  

Принципы организации макро- и микро- среды предприятия, 

используя методы критического анализа 

Методы аналитической работы, связанные с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций 

План-график реализации проекта в области 

профессиональной деятельности 

 

Освоенные умения: 

Комбинированный метод 

контроля: 

 

1. Наблюдение и оценка 

результата работы 

магистранта  

по прохождению практики 

на различных этапах; 

 

2. Итоговый контроль: 

Защита отчета по учебной 

практике 

Анализировать, обобщать и критически оценивать 

полученную информацию, выявлять перспективные 

направления развития в профессиональной деятельности 

Применять методы сбора, обработки и анализа данных в 

профессиональной и исследовательской деятельности и 

анализировать полученные данные, необходимые для 

стратегического планирования торговых структур 

Критически анализировать выявленные проблемные 

ситуации и интерпретировать полученные результаты 

анализа  

Предлагать и обосновывать собственные критерии 

результативности и эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов. Определять результат 
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деятельности и планировать действия для достижения 

данного результата. 

 

Промежуточная аттестация по результатам прохождения учебной практики 

осуществляется в соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова».  

Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из которых 70 

баллов отводятся на контрольные мероприятия, выполняемые в ходе практики, а 30 баллов 

– на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчетной документации 

студента и собеседованию группового руководителя со студентом.  

Оценка выставляется преподавателем – руководителем учебной практики по шкале 

баллов:  

«отлично», если сумма баллов не менее 96;  

«хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76 – 95; 

«удовлетворительно», если сумма баллов составляет 51–75; «неудовлетворительно», 

если сумма баллов не более 50. 

 

Оцениваемые виды деятельности по практикам 

 

Наименование текущей работы Баллы 
Показатели при оценке 

отчета по практике 
Баллы 

Степень выполнения программы 

практики 
0-15 

Качество выполнения и 

оформления отчета  
0-10 

Полнота собранного на практике 

материала 
0-15 

Уровень владения 

докладываемым материалом 
0-10 

Уровень ознакомления магистрант 

вопросами организации и 

управления производством 

0-15 

Другие показатели с учетом 

специфики производства и вида 

практики 

0-10 

Наличие творческого подхода 0-15   

Другие показатели с учетом 

специфики производства и вида 

практики 

0-10   

 

Критерии оценки качества учебной практики 
 

Критерии оценки качества учебной практики отражены в следующей таблице: 

Оценки качества 

учебной практики 
Критерии оценки качества учебной практики 

«отлично» 

 в полном объеме выполнена программа практики и 

предусмотренные индивидуальным планом задания;  

 магистрант овладел компетенциями, предусмотренными 

программой практики; 

 качественно выполнен отчет по практике;  

 магистрант полно ответил на все вопросы в процессе устной 

защиты отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики положительный, без 

замечаний 

https://chsu.ucomplex.org/files/users/-1/2b8b5079b9095f5f.pdf?t=1474136660000
https://chsu.ucomplex.org/files/users/-1/2b8b5079b9095f5f.pdf?t=1474136660000
https://chsu.ucomplex.org/files/users/-1/2b8b5079b9095f5f.pdf?t=1474136660000
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«хорошо» 

 программа практики и предусмотренные индивидуальным 

планом задания; в целом выполнены;  

 магистрант овладел основными компетенциями, 

предусмотренными программой практики; 

 качественно выполнен отчет по практике;  

 магистрант дал неполные ответы на некоторые вопросы в 

процессе устной защиты отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики положительный, имеются 

замечания 

«удовлетворительно» 

 программа практики и предусмотренные индивидуальным 

планом задания; выполнены в недостаточном объеме;  

 магистрант овладел основными компетенциями, 

предусмотренными программой практики; 

 отчет по практике выполнен с нарушением сроков, имеются 

замечания по разделам; имеются не все приложения; 

 магистрант дал неполные ответы на вопросы в процессе 

устной защиты отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики положительный, имеются 

замечания по качеству выполнения индивидуального 

задания и поручений 

«неудовлетворительно» 

 программа практики и предусмотренные индивидуальным 

планом задания; в целом не выполнены;  

 магистрант не овладел основными компетенциями, 

предусмотренными программой практики; 

 не качественно выполнен отчет по практике;  

 магистрант не ответил вопросы в процессе устной защиты 

отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики отрицательный 

 

4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

4. 1. Нормативная литература 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

5. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 

(ред. от 08.08.2024). 

6. Федеральный закон РФ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 

25.12.2023). 

7. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

российской федерации» от 24 марта 2007 г. № 209-ФЗ. 

8. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 
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4.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронная информационно-справочная система Консультант Плюс. 

2. http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ.  

3. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и 

торговли РФ.  

4. www.gks.ru Госкомстат РФ. 

5. IPR SMART: https://www.iprbookshop.ru /   

6. Консультант студента: https://www.studentlibrary.ru/    

7. ИВИС: https://www.ivis.ru/  

8. Grebennikon: https://grebennikon.ru/  

9. ЭБС "Лань": https://e.lanbook.com/  

10. Национальная электронная библиотека: https://chesu.ru/neb 

11. Polpred.com: https://polpred.com/  

12. Юрайт: https://urait.ru/  

13. «Российский центр научной информации» (РЦНИ): 

https://podpiska.rcsi.science/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chesu.ru/neb
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Приложение 1 

(титульный лист) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет  

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

 

Институт экономики и финансов 

Кафедра «Экономическая теория и предпринимательство» 

 

Допущен к защите 

«___» ___________2025г. 

И.о. зав. кафедрой «Экономическая теория  

и предпринимательство» 

_____________ Магомадова М.М. 

                                                                                                             (подпись) 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ознакомительная практика) 

 

 

Руководитель практики от профильной                          Выполнил: 

организации                                                                        _____________________________ 

                                                                                             _____________________________ 

          Направление 38.04.06 «Торговое  

          дело»,  

__________________________________                         Профиль «Цифровой  

                 маркетинг»      

__________________________________                            (ФИО, курс, группа, направление подготовки, 

              (ФИО, должность)                                                     профиль, форма обучения) 

__________________________________                         _____________________________ 

                   (подпись)                                                                                     (подпись) 

 

      М.П.                                                                                           Руководитель практики: 

 

                                                                                                            (ФИО, звание, должность) 

                                                                                                  ____________________________ 

                                                                                                  ____________________________ 

 (подпись) 

 

Отчет защищен с оценкой______________________ Дата защиты______________________ 

                                                              

 

 

 

Грозный, 2025 
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Приложение 2 

(дневник по практике) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет  

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

Институт экономики и финансов 

 

Кафедра «Экономическая теория и предпринимательство» 

Направление подготовки 38.04.06 Торговое дело  

Профиль «Цифровой маркетинг»  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

(вид и наименование практики) 

 

 

Обучающийся___________________________________________________  

(ФИО) 

Группа ________________________________________________________  

 

Форма обучения ________________________________________________  

 

Руководитель ___________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: ______________________________________________ 

 

Место прохождения практики: ____________________________________  

  

Руководитель практики от Университета ____________________________  

                                                                                        (Ф.И.О., место работы, 

должность) 

_________________________________________________________________________

_____________ 

 

Руководитель практики от предприятия 

 _________________________________________________________________________  

_____________________________________ __________________________ 

(Ф.И.О., место работы, должность) 

 

Сроки практики по учебному плану___________________________________ 
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Календарный план прохождения практики 

 

 

Задание утверждено на заседании   

кафедры «Экономическая теория и предпринимательство» протокол №____ от 

«______»____________2025г. 

 

Дата выдачи задания:                                                   «____»_________________2025г. 

 

 _________________________                             «____»_________________  2025г. 

          (подпись руководителя) 

 

Задание принял к исполнению                             ______________________________         

                                                                                                  (подпись обучающегося) 

                           

«_____»___________________ 2025г. 

 

 

Сроки 

(продолжительность) 

работ 

Цех, отдел, 

лаборатория, 

рабочее место 

обучающегося 

Виды работы 

обучающегося 

Отчетность по 

выполненной 

работе 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова  

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

Институт экономики и финансов 
 

ДНЕВНИК ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Фамилия _____________________________________________________  

2. Имя, Отчество ________________________________________________  

3. Институт Экономики и финансов  

4. Курс __ Группа ________________________________________________  

5. Форма обучения _______________________________________________ 

6. Место прохождения практики ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Вид практики учебная  

 

8. Руководитель практики от Университета _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Руководитель практики от организации ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10. Сроки практики по учебному плану ________________________________ 

 

 

 

И.о. заведующего кафедрой  

«Экономическая теория  

и предпринимательство»                  ________________      Магомадова М.М. 

(подпись)   ФИО 

 

        «____»_________________2025г. 
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2. Рабочий график (план) проведения практики 

 

Вид, тип практики ________________________________________________ ____________ 

Обучающийся ____________________________________________________ ____________ 

                                                (Фамилия, Имя, Отчество) 

Курс ________  

Институт (факультет) ______________________________________________ ____________ 

Форма обучения __________________________________________________ ____________ 

Направление подготовки (специальность) _____________________________ ____________ 

                                                                                          

Место прохождения практики__________________________________________________ 

                                                                   наименование структурного подразделения ЧГУ 

Сроки прохождения практики: с ____________ по ______________ 

 

 

Дата (период) Содержание и планируемые результаты практики 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Руководитель практики от  

Предприятия    ______________________              ___________________________________ 

                                           подпись                                                       Ф.И.О. 
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3.  Участие в научно-исследовательской работе, краткое описание и результаты (при 

наличии) 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА 

 

ФИО должность руководителя практики от Университета, _____________  

 

ФИО обучающегося практиканта ___________________________________ 

 

Направление подготовки 38.04.06 Торговое дело 

 

Курс, группа __ __________________________  

 

Период прохождения практики ___________________________________  

 

Компетенции, сформированные обучающимся _______________________  

 

Перечень приобретенных обучающимся навыков _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Характеристика работы обучающегося ______________________________  

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

 

Заключение по итогам практики __________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Оценка_______________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

           (должность) (подпись) (ФИО) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА» 

______________________________________________________________ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра «Экономическая теория и предпринимательство» 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА) 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) Торговое дело 

Код направления подготовки 

(специальности) 

38.04.06  

Профиль подготовки  Цифровой маркетинг 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Очная, заочная 

Код дисциплины Б2.О.02(Н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2025 
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1. Научно-исследовательская работа (практика): способы и формы 

проведения 

 

Цель научно-исследовательской работы практики: 

Целью практики является развитие способности самостоятельного осуществления 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях, овладение магистрантами основными приёмами ведения 

научно-исследовательской работы и формирование теоретико-практической базы для 

написания магистерской диссертации, в соответствии с профилем избранной магистерской 

программы. 

В соответствии с ФГОС 38.04.06 Торговое дело способ проведения учебной 

практики стационарный. 

 

Задачи НИР: 

Задачами научно-исследовательской работы являются:  

1. Формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных.  

2. Овладение современными методами и методологией научного исследования, в 

наибольшей степени соответствующих профилю избранной магистрантом магистерской 

программы.  

3. Совершенствование умений по осуществлению научно-исследовательской 

деятельности.  

4. Обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов. 

5. Обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства. 

6. Самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний.  

7. Проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

8. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов 

исследования.  

9. Представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, ВКР. 

 

Данные задачи НИР, соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности и их задачами: научно-исследовательская деятельность: проведение научных 

исследований в маркетинговой деятельности; анализ и оценка результатов научных 

исследований; исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений 

конъюнктуры рынков; исследование, моделирование и оценка бизнес- технологий; 

прогнозирование потребностей и оценка степени их удовлетворенности; анализ состояния 

и динамики показателей качества товаров и услуг с использованием современных методов 

и средств исследований; изучение прогрессивных направлений развития маркетинговой 

деятельности; поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации. 

 

2. Структура практики 

 

Программа практики ориентирована на достижение её основных целей и задач и 

овладение обучающимися предусмотренных компетенций.  
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В рамках исследовательской и научной работы, проводимой в процессе практики 

магистранты получают общие представления о сущности, вариантах проведения научного 

исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планирования по 

решению конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения, 

оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе практики магистранты проводят конкретные эмпирические исследования по 

сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической 

основой подготовки научных сообщений, докладов, публикаций и выпускной магистерской 

работы. 

Содержание программы практики включает ряд этапов, отражающих виды и 

направления деятельности магистранта в процессе практики, формы текущего и итогового 

контроля, трудоемкость в часах. 

Итогом практики должны стать сформулированная тема магистерской диссертации, 

рабочий вариант плана работы и сформированная библиография по теме магистерской 

выпускной работы, представленные в отчете по практике.  

В таблице 1 представлена поэтапная программа прохождения практики. 

 

N п/п 

Виды/формы работы 

студента на практике 

Количество 

часов, 

отведенных на 

выполнение 

вида/формы 

работы 

Форма 

текущего 

контроля 

Название этапа 

практики 

1. 

Организационный 

Участие в работе 

установочного семинара 
8 

Отчет по 

разделу 

практики 

Выбор проблемы научного 

исследования 
12 

Отчет по 

разделу 

практики 

2. 

Подготовительный 

Формирование темы научного 

исследования 
8 

Отчет по 

разделу 

практики 

Формулирование целей и 

задач исследования 
8 

Отчет по 

разделу 

практики 

3. 

Исследовательский 

Определение теоретических 

основ исследования 

278 

Отчет по 

разделу 

практики 

Изучение литературы 

Обработка информации 

Разработка гипотезы 

Выбор методики исследования 

Составление рабочего плана 

магистерской диссертации 

4. Отчетный 

Обработка результатов 

экспериментов; сопоставление 

результатов анализа 

информационных источников 

и результатов проведенных 

исследований 

10 

Отчет по 

разделу 

практики 
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Оформление результатов 

исследования 

Отчет по 

разделу 

практики 

Форма контроля Зачет с оценкой 

Итого 324 часов (9 ЗЕТ) 

 

3. Содержание учебно-производственного этапа практики 

 

1. Организационный  

Сбор и систематизация теоретического материала и статистической информации по 

исследуемой проблеме  

2. Подготовительный этап  

Выбор и утверждение темы магистерской диссертации. Подбор и изучение основных 

библиографических источников, используемых в качестве теоретической базы 

исследования  

3. Исследовательский этап.  
Формулировка актуальности темы. Формулировка проблемы исследования. 

Изучение степени научной проработанности проблемы. Постановка цели и задач 

исследования. Составление библиографии по теме исследования. Составление рабочего 

плана магистерской диссертации 

4. Отчетный этап.  

Подготовка отчета о учебной практике. Осуществляется представление результатов 

научного исследования на кафедре.  

Оформляется законченный вариант отчета. 

 

5. Форма отчетности по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», соответствующих качеству отчета по его содержанию и его защите 

магистрантом.  

При оценке итогов работы магистранта на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления магистрантом дневника и отчета по практике, отзывы 

руководителей практики от организации - места прохождения практики и кафедры, 

качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета.  

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

 оценка «отлично» - выставляется магистранту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру экономической теории и 

предпринимательства, оформленные в соответствии с требованиями, отзыв, дневник, отчет 

о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя базы 

практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института.  

Знает: методы обработки информации в целях обоснования управленческих 

решений и планов предприятия; научные результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями в различных областях экономики; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; совокупность общих методов и принципов, 

используемых в процессе научного исследования; построение и свойства научного знания, 

его генезиса и функционирования.  

Умеет: осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач; самостоятельно осваивать новые методы исследования; выбирать 

необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного исследования  
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Владеет: навыками сбора и обработки необходимых данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования управленческих решений; навыками подбора и 

реализации методов научного исследования, адекватных поставленным исследовательским 

целям и задачам; навыками проведения самостоятельного научного исследования в области 

налогообложения, профессиональной аргументации и обосновании результатов и выводов 

макроэкономического анализа, специальной терминологией на профессиональном уровне; 

навыками подбора и реализации методов научного исследования, адекватных 

поставленным исследовательским целями задачам.  

- оценка «хорошо» - выставляется магистранту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру налоговой политики и таможенного дела 

отзыв, дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от 

руководителя базы практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института.  

Знает: методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; 

построение и свойства научного знания, его генезиса и функционирования; методологию 

построения гипотез и формулирования задач исследования; инструментарий реализации 

проводимых финансово-экономических исследований и анализа их результатов.  

Умеет: осуществлять поиск информации по полученному заданию; формулировать 

научную проблему, проводить обзор и сравнение методов ее решения; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей.  

Владеет: навыками сравнительного анализа факторов, влияющих на увеличение 

экономического результата деятельности фирмы; методологией экономического 

исследования; современными методиками расчета и анализа социально - экономических 

показателей, характеризующих процессы и явления управления на макро -,мезо – и 

микроуровне.  

 оценка «удовлетворительно» - выставляется магистранту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении 

практики; но получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от института.  

Знает: методы поиска, сбора, обработки информации; основы построения и свойства 

научного знания; инструментарий реализации проводимых финансово-экономических 

исследований  

Умеет: затрудняется осуществлять поиск информации по полученному заданию; 

формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение методов ее решения, 

однако допускает существенные ошибки; представлять итоги проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов.  

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется магистранту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте базы практики или не выполнившему программу практики, 

или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета. 

 

4.Результаты освоения программы практики 

 

Результаты освоения программы практики отражены в следующей таблице: 

Результаты освоения программы практики 

(освоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Освоенные знания: Комбинированный метод 

контроля: Методы маркетингового анализа  
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Принципы организации макро- и микро- среды предприятия, 

используя методы критического анализа 

 

1. Наблюдение и оценка 

результата работы 

магистранта по 

прохождению практики на 

различных этапах; 

 

2. Итоговый контроль: 

Защита отчета по учебной 

практике 

Методы аналитической работы, связанные с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций 

План-график реализации проекта в области 

профессиональной деятельности 

 

Освоенные умения: 

Комбинированный метод 

контроля: 

 

1. Наблюдение и оценка 

результата работы 

магистранта  

по прохождению практики 

на различных этапах; 

 

2. Итоговый контроль: 

Защита отчета по учебной 

практике 

Анализировать, обобщать и критически оценивать 

полученную информацию, выявлять перспективные 

направления развития в профессиональной деятельности 

Применять методы сбора, обработки и анализа данных в 

профессиональной и исследовательской деятельности и 

анализировать полученные данные, необходимые для 

стратегического планирования торговых структур 

Критически анализировать выявленные проблемные 

ситуации и интерпретировать полученные результаты 

анализа  

Предлагать и обосновывать собственные критерии 

результативности и эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов. Определять результат 

деятельности и планировать действия для достижения 

данного результата. 

 

Промежуточная аттестация по результатам прохождения учебной практики 

осуществляется в соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова».  

Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из которых 

70 баллов отводятся на контрольные мероприятия, выполняемые в ходе практики, а 30 

баллов – на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчетной 

документации магистранта и собеседованию группового руководителя с магистрантом.  

Оценка выставляется преподавателем – руководителем учебной практики по шкале 

баллов:  

«отлично», если сумма баллов не менее 96;  

«хорошо», если сумма баллов находится в пределах 76 – 95; 

«удовлетворительно», если сумма баллов составляет 51–75; «неудовлетворительно», 

если сумма баллов не более 50. 

 

Оцениваемые виды деятельности по практикам 

 

Наименование текущей работы Баллы 
Показатели при оценке 

отчета по практике 
Баллы 

Степень выполнения программы 

практики 
0-15 

Качество выполнения и 

оформления отчета  
0-10 

Полнота собранного на практике 

материала 
0-15 

Уровень владения 

докладываемым материалом 
0-10 

https://chsu.ucomplex.org/files/users/-1/2b8b5079b9095f5f.pdf?t=1474136660000
https://chsu.ucomplex.org/files/users/-1/2b8b5079b9095f5f.pdf?t=1474136660000
https://chsu.ucomplex.org/files/users/-1/2b8b5079b9095f5f.pdf?t=1474136660000
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Уровень ознакомления магистрант 

вопросами организации и 

управления производством 

0-15 

Другие показатели с учетом 

специфики производства и 

вида практики 

0-10 

Наличие творческого подхода 0-15   

Другие показатели с учетом 

специфики производства и вида 

практики 

0-10   

 

Критерии оценки качества учебной практики 
 

Критерии оценки качества учебной практики отражены в следующей таблице: 

Оценки качества 

учебной практики 
Критерии оценки качества учебной практики 

«отлично» 

 в полном объеме выполнена программа практики и 

предусмотренные индивидуальным планом задания;  

 магистрант овладел компетенциями, предусмотренными 

программой практики; 

 качественно выполнен отчет по практике;  

 магистрант полно ответил на все вопросы в процессе 

устной защиты отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики положительный, без 

замечаний 

«хорошо» 

 программа практики и предусмотренные 

индивидуальным планом задания; в целом выполнены;  

 студент овладел основными компетенциями, 

предусмотренными программой практики; 

 качественно выполнен отчет по практике;  

 студент дал неполные ответы на некоторые вопросы в 

процессе устной защиты отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики положительный, имеются 

замечания 

«удовлетворительно» 

 программа практики и предусмотренные 

индивидуальным планом задания; выполнены в 

недостаточном объеме;  

 магистрант овладел основными компетенциями, 

предусмотренными программой практики; 

 отчет по практике выполнен с нарушением сроков, 

имеются замечания по разделам; имеются не все 

приложения; 

 магистрант дал неполные ответы на вопросы в процессе 

устной защиты отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики положительный, имеются 

замечания по качеству выполнения индивидуального 

задания и поручений 
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«неудовлетворительно» 

 программа практики и предусмотренные 

индивидуальным планом задания; в целом не выполнены;  

 магистрант не овладел основными компетенциями, 

предусмотренными программой практики; 

 не качественно выполнен отчет по практике;  

 магистрант не ответил вопросы в процессе устной защиты 

отчета по учебной практике;  

 отзыв руководителя практики отрицательный 
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1. Цели и задачи производственной (торгово-технологической) практики  

 Целями практики по профилю профессиональной деятельности являются: 

− формирование, закрепление развитие практических умений и компетенций 

области управления бизнес-процессами в экосистемах;  

− формирование у обучающихся навыков ведения самостоятельного научного 

исследования. 

Задачами практики являются: 

− формирование умения определять цель, задачи и составлять план исследования;  

− формирование знаний и умений по овладению методами и методиками научного 

познания, исходя из задач конкретного исследования; 

− формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, 

анализировать их и осмысливать;  

− сбор необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации с 

привлечением современных информационных технологий; 

− изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;  

− приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библиографического 

описания в научных работах; 

− работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов;  

− обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования.  

− проведение исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых товаров;  

− представление итогов выполненной работы в виде отчетов, рефератов, статей и т.п. 

 

2. Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Объем 

в час. 

Формы контроля 

1 Подготовительный 

этап 

- участие в установочном 

собрании по практике; 

- инструктаж по технике 

безопасности;  

- инструктаж по 

подготовке отчета и процедуре 

защиты (на кафедре); 

- встреча с 

руководителями практики, 

обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов 

практикантов 

18 утверждение 

индивидуального  

задания по практике; 

проверка записи в 

дневнике практики 

2 Основной этап -знакомство с базой практики/ 

изучение деятельности 

организации в целом и 

избранного структурного 

подразделения; 

270 проверка записи в 

дневнике практики, 

отчета части 

выполненного 

индивидуального  

задания 
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-выполнение индивидуального 

задания; 

-сбор материалов для 

выполнения задания по 

практике; 

-анализ собранных материалов, 

проведение расчетов, 

составление графиков, 

диаграмм; 

-участие в решение конкретных 

профессиональных задач; 

-на основе анализа разработать 

возможные перспективы 

развития организации; 

-обработка и систематизация 

материала; 

-представление и обсуждение с 

руководителем проделанной 

части работы 

3 Заключительный 

этап 

- выработка на основе 

проведенного исследования 

выводов и предложений; 

- оформление результатов 

работы по практике в 

соответствии с установленными 

требованиями; 

- согласование отчета с 

руководителем практики, 

устранение замечаний; 

- сдача комплекта 

документов по практике на 

кафедру; 

- размещение документов 

в личном кабинете 

обучающегося; 

- защита отчета по 

практике 

36 Отчет по практике. 

Защита отчета 

 

3. Формы отчетности по производственной практике 

 

Формами отчетности по производственной практике являются дневник 

производственной практики и отчет по производственной практике о проделанной работе. 

Дневник практики является основным документом, отражающим вид практики, 

сроки прохождения, индивидуальное задание и краткое содержание ежедневной работы. 

Студенту перед выходом на практику необходимо ознакомиться с правилами его 

заполнения, сделать соответствующие отметки, записать индивидуальное задание, 

выданное руководителем и календарный график прохождения практики. Далее дневник 

заполняется ежедневно в соответствии с выполняемой работой. Записи о выполненной 

работе должны быть конкретными и заверяться подписью руководителя практики от 

профильной организации. 
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Отчет по практике составляется в соответствии с основным этапом программы 

практики и отражает выполнение индивидуального задания. Объем отчета должен 

составлять 15-20 страниц машинописного текста (без учета приложений). 

Отчет оформляется на бумаге формата А4 (210х297 мм) и брошюруется в единый 

блок. Текст отчета излагается на одной стороне листа, шрифтом Times New Roman, 14 

размером, через 1,5 интервала. Каждая страница работы оформляется со следующими 

полями: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. Абзацный отступ в 

тексте - 1,5 см. 

Все страницы работы должны иметь сквозную нумерацию, включая приложения. 

Нумерация производится арабскими цифрами, при этом порядковый номер страницы 

ставится в нижнем правом углу, начиная с оглавления после титульного листа. 

Структура отчета по практике должна включать следующие разделы: 

1. Титульный лист;  

2. Задание по практике; 

3. Отзыв руководителя практики от Университета;  

4. Содержание;  

5. Введение;  

6. Основная часть (содержит 2 – 3 раздела, каждый из которых, в свою очередь, 

может состоять из 2 – 4 подразделов);  

7. Заключение; 

8. Список использованных источников;  

9. Приложения.  

10. Отчет по проверке на объем неправомочных заимствований. 

По завершению практики оформленные формы отчетности (дневник прохождения 

практики с соответствующими подписями, отметками, датами, и отчет по практике) 

сдаются руководителю практики от кафедры для проверки и допуска студента к защите 

отчета. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие неудовлетворительную оценку считаются имеющими академическую 

задолженность и обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, 

установленном в локальных документах Университета. 

Промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с учебным планом в 4 -

ом семестре в форме зачета, который выставляется по результатам проверки отчетной 

документации и защиты отчета. 

 

3. Рекомендуемая литература 

1. Акулич, М. В. Интернет-маркетинг: учебник для бакалавров / М. В. Акулич. 

— Москва: Дашков и К, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-394-02474-0. — Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85658.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Валигурский М.Н. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. 

Теория и практика. Т.1: монография / Д. И. Валигурский, М. Н. Авдокушина, В. А. 

Алексунин [и др.]; под редакцией Д. И. Валигурского. — 3-е изд. — Москва: Дашков и К, 

2019. — 410 c. — ISBN 978-5-394-03308-7. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85710.html 

(дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 
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3. Дашков, Л. П. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров / Л. П. 

Дашков, Н. Ф. Солдатова. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2022. — 212 c. — ISBN 978-

5-394-04840-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120716.html (дата обращения: 30.05.2024). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Евдокимов, О. Г. Основы маркетинга в торговом деле: учебно-методическое 

пособие / О. Г. Евдокимов, Ж. В. Смирнова. — Москва: Российский университет транспорта 

(МИИТ), 2021. — 119 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115861.html (дата обращения: 

30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Кисова, А. Е. Основы предпринимательства: учебное пособие / А. Е. Кисова, 

К. В. Барсукова. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2021. — 104 c. — ISBN 978-5-00175-077-2. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118440.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

6. Левкин, Г. Г. Основы коммерческой деятельности: учебное пособие для СПО 

/ Г. Г. Левкин, А. Н. Ларин. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2024. — 140 c. — 

ISBN 978-5-4488-1987-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/138451.html (дата обращения: 

30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Панявина, М. Л. Основы предпринимательства: практикум / М. Л. Панявина, 

Н. С. Ермашкевич, А. В. Васенёв. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2021. — 129 c. — ISBN 978-5-7014-1004-4. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126976.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/126976 

8. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности: учебник / О. В. 

Памбухчиянц. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 284 c. — ISBN 978-5-394-03076-

5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85610.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9. Сакерина, А. В. Торговое дело. Производственное обучение: учебное пособие 

/ А. В. Сакерина, Ю. Л. Курганович, Ю. А. Усеня. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 314 c. — ISBN 978-985-503-910-6. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93400.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

10. Сафонова, Л. А. Интернет-маркетинг: учебное пособие / Л. А. Сафонова, Г. 

Н. Смоловик, В. П. Королева. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2019. — 80 c. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90586.html 

(дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Рerformance-маркетинг: заставьте интернет работать на вас / Г. В. 

Загребельный, М. Ю. Боровик, Т. В. Меркулович, И. Ю. Фролкин. — Москва: Альпина 

Паблишер, 2020. — 272 c. — ISBN 978-5-9614-5816-9. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93031.html 

(дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Серпухова, Е. П. Основы предпринимательства и бизнес-планирования: 

учебник для СПО / Е. П. Серпухова, О. Г. Сайманова. — Саратов: Профобразование, 2022. 

— 175 c. — ISBN 978-5-4488-1373-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116273.html (дата 
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обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/116273 

13. Масалова Ю.А. Маркетинг персонала / Масалова Ю.А. – М: Ай Пи Ар Медиа, 

2021. – 196 c. – Текст: электронный // IPR SMART: URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108232.html 

14. Цифровой бизнес: учебник / под науч. ред. О. В. Китовой. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-

013017-0. -Текст: электронный. - // ЭБС «znanium.com». Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1659834  

15. Электронная торговля: учебник / Р. Р. Дыганова, Г. Г. Иванов, P. P. Салихова, 

В. А. Матосян. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2021. - 150 с. - ISBN 978-5-394-04172-3. 

- Текст: электронный. - // ЭБС «znanium.com». Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1232793 

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. 

8. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав 

потребителей». 

Перечень информационно-справочных систем 

1. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система Консультант Плюс;  

2. http://www.garant.гu - Справочно-правовая система Гарант.  

 

Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.gks.ru/] 

2. Базы данных Министерства экономического развития и торговли России - 

www.economy.gov.ru 

3. Центральный банк России – Статистика национальной платежной системы - 

https://www.cbr.ru/statistics/psrf/ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. https://rosstat.gov.ru/ Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. 

2. https://www.akit.ru/ Официальный сайт Ассоциации компаний Интернет-торговли 

[Электронный ресурс]. 

3. http://www.acort.ru/ Официальный сайт Ассоциации компаний розничной 

торговли [Электронный ресурс]. 

4. https://www.retail.ru/ Официальный сайт Информационного портала розничной 

торговли в России и за рубежом [Электронный ресурс]. 

5. https://www.new-retail.ru/ Официальный сайт Информационного портала ритейла 

[Электронный ресурс]. 

6. http://research.rbc.ru/news/listarc.shtml/ Архив новостей на основе эксклюзивной БД 

маркетинговых исследований РБК. Исследования рынков. 

https://www.iprbookshop.ru/108232.html
https://znanium.com/catalog/product/1659834
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Приложение 1 

(Титульный лист по практике) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КАДЫРОВА» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

     

                                                                                       

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой экономической теории 

и предпринимательства 

___________          _______________ 

       подпись                                ФИО 

«__» ____________ 20__г. 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Отчет защищен с оценкой __________________    Дата защиты «__» ____________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

Грозный - 2025 

Приложение 2 

Выполнил  студент 

________________________     

                     ФИО 

«__» ____________ 20____г. 

Руководитель практики от профильной                             

организации  

 

Научный руководитель: 

 

_____________                       ФИО _____________              ФИО 

«__» ____________ 20__г. «__» ____________ 20__г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КАДЫРОВА» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

ДНЕВНИК 

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Магистрант:  ________________________________________________________ 

(Ф.И.О. практиканта) 

Группы:    _________ 

Института _______________________________________________________  

Место практики: __________________________________________________ 

Почтовый адрес   __________________________________________________ 

Номер телефона __________________________________________________ 

Руководитель практики 

От университета: __________________________________________________ 

От предприятия (объединения) _______________________________________ 

Период прохождения практики: с «__»_______20__г. по  «__»_______20__г. 

В количестве _______________ рабочих дней  

В том числе: 

Отработано ________________ дней 

болезнь ________________ дней             

 не отработано по другим причинам ________________ дней 

            

 

 

Прохождение практики на отдельных рабочих местах соответствует индивидуальному 

заданию (плану).  

 

№ 

 

Рабочее место, 

тема, вид работы 

Год 

месяц 

число 

Краткое описание 

выполняемой работы 

Кол-во 

раб. дней 

 

Отметка 

руководителя 

о качестве  

выполняемой 

работы 
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Руководитель практики: ____________________________________________          

                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А.А. КАДЫРОВА» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Вид, тип практики     производственная (торгово-технологическая)  

Обучающийся                         _________ФИО                                                                                    

Курс    2            Институт    экономики и финансов      Форма обучения заочная 

Направление подготовки 38.04.06 Торговое дело       

профиль   «Цифровой маркетинг» 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

 

1. Введение (цели, задачи, место и время прохождения практики, место производственной 

практики (торгово-технологической,) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы). 

2. Общая характеристика предприятия (история создания организации, анализ нормативно-

правовой и технической документации). 

3. Аналитический этап (систематизация и анализ теоретического и фактического 

материала). 

4. Заключение (выводы). 

 

5. Список использованных источников. 

 

6. Сдача и защита отчета по практике, дневника и отзыва-характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя практики, защита отчета по практике. 

Дата выдачи задания «__» _________ 20__ г. 

Научный руководитель                                                                              ФИО 

 

Задание принял к исполнению: 

Обучающийся  ______________       ___________________________________ 

Подпись                                                          ФИО 
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Приложение 4 

Отзыв руководителя практики об итогах прохождения  

торгово-технологической практики 

В период с «___» _________ 20__г. по «__» _________ 20__г. 

 

практикант____________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

проходил(а) практику в ______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Практикант изучил(а) вопросы: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно провел(а) следующую работу: _________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

При прохождении практики практикант проявил(а) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики ___________________ 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АХМАДА 

АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА» 

______________________________________________________________ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра экономической теории и предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) Торговое дело 

Код направления подготовки 

(специальности) 

38.04.06 

Профиль подготовки  «Цифровой маркетинг» 

Квалификация выпускника  Магистр 

Форма обучения Очная 

Код дисциплины  ФТД.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2025 
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Магомадова М.М. Методические указания по выполнению Государственной 

итоговой аттестации [Текст] / Сост. М.М. Магомадова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова», 2025. 

 

Методические указания по выполнению государственной итоговой аттестации 

рассмотрены на заседании кафедры «Экономическая теория и предпринимательство», 

рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол № 6 от 10 февраля 2025 г.), 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело, (уровень магистр), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N 982, с учетом профиля «Цифровой 

маркетинг», а также учебного плана по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.М. Магомадова, 2025 г. 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича 

Кадырова»,2025 
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1. Общие положения 

 

Завершающим этапом обучения по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, 

профиль «Цифровой маркетинг» является государственная итоговая аттестация, которая 

включает в себя: 

  подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты.  

Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) является 

установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника высшего 

учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) с учетом профессионального (-ых) стандарта (-ов). и основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 

38.04.06 Торговое дело направленность (профиль) программы магистратуры Цифровой 

маркетинг, и степени овладения выпускниками необходимыми компетенциями.  

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 комплексная оценка качества практической и теоретической 

подготовленности выпускников Университета по программе магистратуры к 

решению задач профессиональной деятельности, установленных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело и профессиональным стандартом 

08.035 «Маркетолог»; 

 оценка сформированности компетенций, которыми должен обладать 

выпускник в результате освоения образовательной программы, в соответствии с 

ФГОС ВО;  

 закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы;  

 оценка степени готовности выпускников к выполнению задач 

профессиональной деятельности;  

 принятие решения о присвоении соответствующей квалификации 

выпускнику по результатам ГИА и выдаче документа о высшем образовании;  

 разработка рекомендаций по продолжению образования на более высоких 

ступенях.  

 

2. Область (области) профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО по 

направлению 38.04.06 Торговое дело, включает: 08 Финансы и экономика (в сферах: 

исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений 

в сфере обращения, тенденций развития мировой и национальной торговой индустрии 

(центры экономического анализа, правительственный сектор, общественные организации); 

торговой деятельности (торговые, торгово-посреднические, снабженческо-сбытовые, 

логистические и внешнеторговые организации); коммерческой деятельности в реальном 

секторе экономики (промышленность, сельское хозяйство, сервис и оказание услуг 

населению).  

 

3. Формы государственной итоговой аттестации 
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В государственную итоговую аттестацию входит:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты.  

 

4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

 

Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на 

основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», и в соответствии с графиком учебного 

процесса по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) 

программы магистратуры Цифровой маркетинг.  

Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

образовательной программы и проводится в 4 семестре (очная форма обучения)/5 семестре 

(заочная форма обучения) (согласно учебному плану) после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) и практикам образовательной 

программы.  

 

 

5. Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы магистратуры 

«Цифровой маркетинг» составляет 6 зачетных единиц (З.Е.), 216 академических часов:  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 зачетных единиц, 

108 академических часов; 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты – 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

 

6. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате 

освоения образовательной программы 

 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО с учетом 

профессионального (-ых) стандарта (-ов). При этом проверяются сформированные 

компетенции - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с 

компетентностной моделью (Приложение 1), являющейся структурным компонентом 

ОПОП. В частности, проверяется обладание следующими компетенциями выпускников – 

/магистров по направлению 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Цифровой маркетинг». 
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6.1.1. Универсальные компетенции, формируемые и проверяемые в результате 

государственной итоговой аттестации (подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена) 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование 

индикатора) 

Результаты обучения 

Системное 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК.1.1 Знает 

процедуры 

критического 

анализа, методики 

анализа результатов 

исследования и 

разработки 

стратегий 

проведения 

исследований, 

организации 

процесса принятия 

решения 

Знает: 

 методику постановки 

цели и определения 

способов ее 

достижения. Умеет: 

определить суть 

проблемной ситуации 

и этапы ее разрешения 

с учетом вариативных 

контекстов.  

Владеет: методами 

сбора,  

систематизации и 

критического анализа 

информации, 

необходимой для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной ситуации 

УК.1.2 Умеет 

принимать 

конкретные решения 

для повышения 

эффективности 

процедур анализа 

проблем, принятия 

решений и 

разработки 

стратегий 

Проводит оценку 

адекватности и 

достоверности 

информации о 

проблемной ситуации, 

умеет работать с 

противоречивой 

информацией из 

разных источников  

Осуществляет поиск 

решений проблемной 

ситуации на основе 

действий, 

эксперимента и опыта  

Критически 

оценивает возможные 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе анализа 

причинно-

следственных связей 

УК.1.3. Владеет 

методами 

установления 

Осуществляет и 

аргументирует выбор 

стратегии по решению 



 377 

причинно-

следственных связей 

и определения 

наиболее значимых 

среди них, 

методиками 

постановки цели и 

определения 

способов ее 

достижения 

проблемной ситуации, 

оценивает 

преимущества и 

недостатки выбранной 

стратегии  

Осуществляет 

разработку плана 

действий по решению 

проблемной ситуации  

Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

реализации действий 

по разрешению 

проблемной ситуации 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК.2.1. Знает методы 

управления 

проектами и этапы 

жизненного цикла 

проекта 

Знает основные 

методологические 

подходы в сфере 

управления проектами  

Знает методы и 

модели 

структуризации 

проекта  

Знает методы 

управления рисками 

проекта на всех 

стадиях его 

жизненного цикла  

Умеет строить и 

структурировать 

жизненный цикл 

проекта  

Владеет навыками 

применения основных 

процедур и методов 

управления проектами 

и подготовки 

проектных решений 

УК.2.2. Умеет 

разрабатывать и 

анализировать 

альтернативные 

варианты проектов 

для достижения 

намеченных 

результатов и 

разрабатывать 

проекты, определять 

целевые этапы и 

основные 

направления работ 

Знает основные виды 

проектов их 

специфику и 

особенности 

управления ими 

Знает способы 

оценки проектов с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенности 

Знает основные 

принципы управления 

проектами на всех 
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стадиях жизненного 

цикла  

Умеет планировать 

реализацию проекта  

Умеет оценивать 

эффективности 

проектов 

Владеет навыками 

измерения и анализа 

результатов 

проектной 

деятельности 

УК.2.3. Владеет 

навыками 

разработки проектов 

в избранной 

профессиональной 

сфере, методами 

оценки 

эффективности 

проекта, а также 

потребности в 

ресурсах 

Знает 

методы оценки 

эффективности 

проекта 

Знает 

потребности в 

ресурсах при 

планировании 

проектов 

Умеет 

составлять проекты в 

избранной 

профессиональной 

сфере 

Владеет  

методами оценки 

эффективности 

проекта, а также 

потребности в 

ресурсах 

 

6.1.2. Универсальные компетенции, формируемые и проверяемые в результате 

государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты) 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование 

индикатора) 

Результаты обучения 

Коммуникация УК.4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

УК.4.1. Знает 

современные 

коммуникативные 

технологии на 

государственном и 

иностранном языках, 

закономерности 

деловой устной и 

Знает  

методы и способы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, обработки, 

представления и 
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академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

письменной 

коммуникации 

передачи информации 

в ситуациях 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

Самостоятельно 

находит и 

обрабатывает 

информацию, 

необходимую для 

качественного 

выполнения 

академических и 

профессиональных 

задач и достижения 

профессионально 

значимых целей, в т.ч. 

на иностранном языке  

Составляет, 

редактирует на 

государственном 

языке РФ и/или 

иностранном языке, 

выполняет 

корректный перевод с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный язык 

различных 

академических и 

профессиональных 

текстов 

УК.4.2. Умеет 

применять на 

практике 

коммуникативные 

технологии, методы 

и способы делового 

общения 

Знает основные 

концепции 

организации 

межличностного 

взаимодействия в 

информационной 

среде  

Владеет  

навыками и умениями 

установления и 

развития 

академических и 

профессиональных 

контактов, в т.ч. в 

международной среде, 

в соответствии с 

целями, задачами и 
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условиями 

совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

УК.4.3. Владеет 

методикой 

межличностного 

делового общения на 

государственном и 

иностранном языках, 

с применением 

профессиональных 

языковых форм и 

средств 

Воспринимает  

и анализирует 

информацию на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке в 

процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия У-

Принимает  

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном 

языке РФ и/или 

иностранном языке, 

аргументированно 

отстаивая свои 

позиции и идеи 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК.5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК.5.1. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает  

принципы анализа и 

учета разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия Знает  

методы анализа и 

учета разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает  

нормы 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

Умеет 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 
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взаимодействия 

Владеет 

навыками анализа  

разнообразия культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК.5.2. 

Обеспечивает 

создание 

недискриминационн

ой среды 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных 

задач 

Знает 

недискриминационну

ю среду 

взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных 

задач 

Умеет  

анализировать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Умеет  

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Владеет  

Навыками построения 

межкультурного 

взаимодействия с 

учетом разнообразия 

культур 

УК.5.3. Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп 

Знает 

особенности 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Умеет 

взаимодействовать с 

учетом особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 
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других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Владеет 

навыками 

социального 

профессионального 

взаимодействия с 

учетом особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережени

е) 

УК.6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК.6.1. Знает 

основные принципы 

профессионального 

и личностного 

развития, исходя из 

этапов карьерного 

роста и требований 

рынка труда; 

способы 

совершенствования 

своей деятельности 

на основе 

самооценки 

Знает  

основные принципы 

мотивации и 

стимулирования 

карьерного развития 

Знает  

способы самооценки и 

самоопределения 

Умеет  

оценить возможности 

реализации 

самооценки 

собственных 

профессиональных 

целей и расставить 

приоритеты 

УК.6.2. Умеет 

решать задачи 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития, включая 

задачи изменения 

карьерной 

траектории; 

расставлять 

приоритеты 

Знает 

особенности 

собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории; 

расставлять 

приоритеты 

Умеет  

провести анализ 

результатов своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Умеет 

корректировать планы 
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личного и 

профессионального 

развития 

Владеет 

навыками решения 

задач собственного 

профессионального и 

личностного развития, 

включая задачи 

изменения карьерной 

траектории; 

расставлять 

приоритеты 

УК.6.3. Владеет 

способами 

управления своей 

познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки и 

принципов 

образования в 

течение всей жизни 

Знает 

способами управления 

своей познавательной 

деятельностью и ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Умеет 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Владеет 

навыками 

самосовершенствован

ия на основе 

самооценки и 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

6.1.3. Общепрофессиональные компетенции, формируемые и проверяемые в результате 

государственной итоговой аттестации (подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена) 

Компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций (код и 

наименование индикатора) 

Результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой 

теории при решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

ОПК 1.1 Решает практические и 

(или) исследовательские задачи в 

торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и 

административно управленческой 

сферах с применением знаний 

Знает  

методы решения 

профессиональных задач в 

торгово-экономической, 

торгово-организационной, 

торгово-технологической и 

административно-

управленческой сфере на 



 384 

задач в торгово 

экономической, 

торгово-

организационной, 

торгово-

технологической и 

административно-

управленческой 

сферах 

экономической и управленческой 

теории  

основе знаний 

экономической и 

управленческой теории  

Знает 

 особенности применения 

различных методов 

государственного 

регулирования отдельных 

сторон торговой 

деятельности на разных 

уровнях государственного 

управления  

Умеет  

решать профессиональные 

задачи в торгово-

экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и 

административно-

управленческой сфере на 

основе знаний 

экономической и 

управленческой теории.  

Умеет  

организовать деятельность 

розничного торгового 

предприятия в соответствии 

с действующими 

требованиями 

Владеет 

навыками решения 

практических и (или) 

исследовательских задач в 

торгово-экономической, 

торгово-организационной, 

торгово-технологической и 

административно 

управленческой сферах 

ОПК 1.2 Применяет 

инновационные подходы, 

основанные на достижениях 

экономической и управленческой 

теории, в торгово-экономической, 

торгово-организационной, торгово-

технологической и 

Знает  

требования к организации 

деятельности розничного 

торгового предприятия  

Умеет 

 использовать результаты 

анализа мировой и 
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административно управленческой 

сферах  

отечественной торговой 

практики при решении 

профессиональных задач  

Умеет  

использовать нормативно-

правовые акты в области 

регулирования и 

взаимодействовать с 

контрольно-надзорными 

органами  

Владеет  

навыками использования 

результатов анализа 

мировой и отечественной 

торговой практики при 

решении 

профессиональных задач. 

ОПК 1.3 Владеет методами 

применения современных подходов 

экономической и управленческой 

теории для решения 

профессиональных задач 

Знает 

методы применения 

современных подходов 

экономической и 

управленческой теории для 

решения профессиональных 

задач 

Умеет 

использовать современные 

подходы экономической и 

управленческой теории для 

решения профессиональных 

задач 

Владеет 

навыками применения 

современных подходов 

экономической и 

управленческой теории для 

решения профессиональных 

задач 

ОПК-2. Способен 

применять 

инструментальные 

методы сбора, 

обработки и анализа 

данных, 

необходимые для 

ОПК 2.1. Знает современные 

инструментальные методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для стратегического 

планирования и координации 

деятельности торговых структур  

Знает  

инструментальные методы 

сбора, обработки и анализа 

данных для стратегического 

планирования деятельности 

торговых структур  

Знает  
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стратегического 

планирования и 

координации 

деятельности 

торговых структур 

методы работы с 

информацией с 

применением 

информационных 

технологий для целей 

стратегического 

планирования деятельности 

торговых структур  

Умеет  

использовать результаты 

анализа данных для 

стратегического 

планирования деятельности 

торговых структур  

Умеет  

применять 

инструментальные методы 

сбора, обработки и анализа 

данных для стратегического 

планирования деятельности 

торговых структур с 

применением 

информационных 

технологий 

ОПК 2.2. Умеет применять 

инструментальные методы сбора, 

обработки и анализа данных, 

необходимых для стратегического 

планирования и координации 

деятельности торговых структур  

Знает  

методики разработки 

стратегических планов 

торговых структур на 

основе результатов анализа 

Знает  

стратегии развития 

торговых структур в 

условиях цифровой 

экономики  

Знает  

методы исследования 

тенденций и перспектив 

цифровизации ритейлеров 

Знает  

методы анализа 

покупательского поведения 

в эпоху цифровизации  

Знает  

пути повышения 

клиентского опыта с 
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использованием больших 

данных  

Умеет  

разрабатывать 

стратегические планы 

развития торговых структур 

на основе результатов 

анализа в условиях 

цифровой экономики  

Умеет  

выявлять перспективы 

цифровизации ритейлеров 

Владеет  

навыками применения 

технологий при управлении 

различными функциями 

ритейлера  

Владеет  

инструментами анализа 

покупательского поведения 

с учетом развития 

цифровых технологий 

ОПК 2.3. Владеет методами сбора, 

обработки и анализа данных при 

решении управленческих и 

исследовательских задач 

Знает 

Умеет 

Владеет 

 

6.1.4. Общепрофессиональные компетенции, формируемые и проверяемые в результате 

государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты) 

Компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций (код и 

наименование индикатора) 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен 

критически 

оценивать 

результаты научных 

исследований и 

обосновывать 

приоритетные 

направления 

развития сферы 

обращения 

ОПК 3.1. Знает методы оценки 

научных исследований в сфере 

обращения  

Знает  

принципы оценки и выбора 

результатов научных 

исследований сферы 

обращения  

Умеет  

выбирать и 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований сферы 

обращений 

Владеет 
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современными методы 

оценки и анализа научных 

исследований в сфере 

обращения 

ОПК 3.2. Умеет критически 

оценивать результаты научных 

исследований в профессиональной 

деятельности.  

Знает  

способы обработки, 

обобщения, систематизации 

результатов научных 

исследований для 

обоснования выбора 

современных направлений 

развития сферы обращения 

Умеет 

 обоснованно выбирать 

современные 

профессиональные 

направления развития 

сферы обращения на основе 

результатов научного 

исследования 

Владеть 

навыками критической 

оценки результатов 

научных исследований в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 3.3. Владеет навыками 

обоснования приоритетных 

направлений развития сферы 

обращения 

Знает 

способы обработки, 

обобщения, систематизации 

результатов научных 

исследований для 

обоснования выбора 

приоритетных направлений 

развития сферы обращения 

Умеет 

 обоснованно выбирать 

приоритетные направления 

развития сферы обращения 

на основе результатов 

научного исследования 

Владеть 

навыками критической 

оценки результатов 

приоритетных направлений 

развития сферы обращения 
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ОПК-4. Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

стратегические 

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 4.1. Знает методы принятия 

экономически и финансово 

обоснованных стратегических 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Знает  

процесс, принципы 

принятия экономически и 

финансово-обоснованных 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности  

Умеет  

принимать экономически и 

финансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет  

навыками разработки 

экономически и финансово 

обоснованных 

организационно-

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 4.2. Умеет обосновывать 

стратегические решения в 

профессиональной деятельности на 

основе экономического и 

финансового анализа  

Знает 

способы проведения 

экономического и 

финансового анализа 

Умеет 

обосновывать 

стратегические решения в 

сфере бизнеса на основе 

результатов 

экономического и 

финансового анализа 

Владеет 

навыками обоснования 

стратегических решений в 

сфере бизнеса на основе 

результатов 

экономического и 

финансового анализа 

ОПК 4.3. Принимает экономически 

и финансово обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в рисковых ситуациях 

Знает  

способы оценки вероятных 

рисков и ограничений в 

решении поставленных 

профессиональных задач, 
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способы выбора наиболее 

оптимального решения, в 

том числе, в условиях 

неопределенности   

Умеет  

решать поставленные 

профессиональные задачи с 

использованием 

результатов оценки рисков 

и ограничений, в том числе 

в условиях 

неопределенности 

Владеет 

навыками оценки, 

ранжирования вероятных 

рисков и ограничений в 

решении поставленных 

профессиональных задач 

ОПК-5. Способен 

применять 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические 

системы, при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК 5.1. Использует 

информационные технологии и 

современные программные 

продукты в профессиональной 

деятельности  

Знает  

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы, 

используемые при решении 

профессиональных задач. 

Умеет  

применять современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

использовать 

интеллектуальные 

информационно-

аналитические системы, при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК 5.2. Применяет программные 

средства и современные 

информационные технологии для 

обработки результатов анализа и 

исследований в бизнес-процессах 

торговли, а также использует 

Знает  

программные средства и 

современные 

информационные 

технологии для обработки 

результатов анализа и 
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интеллектуальные информационно 

аналитические системы для 

решения профессиональных задач в 

международной торговле  

исследований в бизнес-

процессах торговли 

Умеет 

использовать 

интеллектуальные 

информационно 

аналитические системы для 

решения профессиональных 

задач в международной 

торговле 

Владеет 

навыками программные 

средства и современные 

информационные 

технологии для обработки 

результатов анализа и 

исследований в бизнес-

процессах торговли 

ОПК 5.3. Владеет навыками 

выполнения научно 

исследовательских работ и 

проектов с использованием 

информационно-аналитических 

систем. 

Знает 

современные способы 

применения 

информационно-

аналитических систем при 

выполнении научно-

исследовательских работ 

Умеет 

применять информационно-

аналитические системы при 

выполнении научно-

исследовательских работ 

 

1.1.5. Профессиональные компетенции, формируемые и 

проверяемые в результате государственной итоговой аттестации 

(подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование 

индикатора) 

Результаты 

обучения 
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Организационно- 

управленческий 

ПК-1. 

Демонстрирует 

навыки 

подготовки к 

проведению 

маркетингового 

исследования 

ПК-1.1. 

Демонстрирует 

навыки разработки и 

согласования плана 

проведения 

маркетингового 

исследования в 

цифровой экономике  

Знает 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

маркетинговую 

деятельность 

Знает 

особенности 

проведения 

социологических 

исследований 

Умеет 

применять методы 

сбора, средства 

хранения и обработки 

маркетинговой 

информации для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Умеет 

определять 

подходящие 

маркетинговые 

инструменты и 

применять их для 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Владеет 

Навыками выявления 

проблем и 

формулирования 

целей исследования 

Владеет 

Определения 

маркетинговых 

инструментов, с 

помощью которых 

будут получены 

комплексные 

результаты 

исследования 
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ПК-1.2. Определяет 

современные 

маркетинговые 

инструменты, с 

помощью которых 

будут получены 

комплексные 

результаты 

исследования. 

Знает 

особенности 

применения основ 

менеджмента 

Знает 

принципы системного 

анализа 

Умеет 

подготавливать 

комплексный план 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Умеет 

анализировать 

текущую рыночную 

конъюнктуру 

Владеет 

Навыками 

планирования 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Владеет 

навыками подготовки 

и согласования плана 

проведения 

маркетингового 

исследования 

ПК-1.3. 

Демонстрирует 

навыки поиска 

первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации, и 

анализа конъюнктуры 

рынка товаров и 

услуг.  

Знает 

методы использования 

офисных программ 

для выполнения 

статистических и 

экономических 

расчетов в сфере 

бизнеса 

Знает 

рыночные методы 

хозяйствования, 

закономерности и 

особенности развития 

экономики 

Умеет 
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давать рекомендации 

по 

совершенствованию 

инструментов 

комплекса маркетинга 

Умеет 

составлять точное 

техническое задание 

для выполнения 

маркетингового 

исследования 

Владеет 

навыками поиска 

первичной и 

вторичной 

маркетинговой и иной 

информации 

Владеет 

навыками разработки 

технического задания 

для проведения 

маркетингового 

исследования 

Владеет  

навыками анализа 

конъюнктуры рынка 

товаров и услуг 

ПК-1-4. Владеет 

навыками разработки 

технического задания 

с использование 

современных 

инновационных 

методов и 

инструментов для 

проведения 

маркетингового 

исследования  

Знает 

особенности 

конъюнктуры 

внутреннего и 

внешнего рынка 

товаров и услуг 

Знает 

методы проведения 

маркетингового 

исследования 

Умеет 

проводить 

тестирование 

инновационных 

товаров (услуг, 

брендов) 

Умеет 
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Давать рекомендации 

по 

совершенствованию 

инструментов 

комплекса маркетинга 

Владеет 

навыками 

формирование 

предложений по 

совершенствованию 

товарной политики с 

использование 

современных 

инновационных 

методов и 

инструментов 

Владеет 

Формирование 

предложений по 

совершенствованию 

ценовой политики с 

использование 

современных 

инновационных 

методов 

ПК-1-5. Способен 

организовать процесс 

проведения 

маркетингового 

исследования, 

установить сроки и 

требования к 

проведению 

маркетингового 

исследования 

Знает 

психологические 

особенности 

поведения людей 

разных возрастов в 

различных жизненных 

ситуациях 

Знает 

правила, нормы и 

основные принципы 

этики делового 

общения 

Знает 

инструменты 

маркетингового 

ценообразования 

Умеет 

работать со 

специализированными 

программами для 
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сбора информации и 

управления 

маркетинговыми 

инструментами и 

инструментами 

прогнозирования 

Умеет 

разрабатывать 

средства и каналы 

коммуникаций для 

проведения политики 

ценообразования 

Владеет 

навыками 

формирования 

предложений по 

улучшению системы 

продвижения товаров 

(услуг) организации 

Владеет 

навыками 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

систем сбыта и продаж 

владеет 

 

6.1.6. Профессиональные компетенции, формируемые и проверяемые в результате 

государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Компетенции 

(код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций (код и 

наименование 

индикатора) 

Результаты 

обучения 

Научно-

исследовательский 

ПК-2. 

Демонстрирует 

навыки 

проведения 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

ПК-2.1. Способен 

разработать 

предложения по 

совершенствованию 

стратегии 

привлечению, 

удержанию клиентов 

и продажи в 

социальных сетях.  

Знает 

понятийный аппарат в 

области 

маркетинговых 

составляющих 

инноваций, 

инновационных 

товаров (услуг), 

нематериальных 

активов (брендов) 
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Знает 

инструменты бренд-

менеджмента 

Умеет 

использовать 

инструменты 

проектного 

управления 

успешными брендами 

Умеет 

улучшать бизнес-

процессы организации 

в сфере управления 

брендами 

Владеет 

навыками подготовки 

рекомендаций для 

принятия 

маркетинговых 

решений в отношении 

товаров (услуг, 

брендов 

Владеет 

навыками реализации 

программ повышения 

потребительской 

лояльности к товарам 

(услугам, брендам) 

организации 

ПК-2.2. Знает 

принципы 

планирования и 

организации сбора 

первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации с 

помощью 

инновационных 

методов, и 

инструментов 

Знает 

процедуры 

тестирования товаров 

(услуг), 

нематериальных 

активов (брендов) 

Знает 

методы изучения 

внутреннего и 

внешнего рынка, его 

потенциала и 

тенденций развития 

Умеет 

определять 

конкурентоспособный 
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ассортимент товаров и 

услуг организации 

Умеет 

проводить оценку 

стоимости брендов 

организации 

Владеет 

навыками разработки 

мер по внедрению 

инновационных 

товаров (услуг) 

Владеет 

навыками создания 

нематериальных 

активов (брендов) в 

организации и 

управление ими 

ПК-2.3. Владеет 

методами 

совершенствования 

логистической 

деятельности 

коммерческих 

предприятий  

Знает 

понятийный аппарат в 

области 

маркетинговых и 

логистических 

составляющих 

инноваций, 

инновационных 

товаров (услуг), 

нематериальных 

активов (брендов) 

Знает 

законодательство 

Российской 

Федерации и 

международное право 

в области 

маркетинговой, 

логистической 

деятельности, 

стандарты и этические 

принципы, 

регулирующие 

сбытовую 

деятельность 

организации 

Умеет 
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управлять продажами 

товаров и услуг 

Умеет 

проводить оценку 

сбытовой и 

логистической 

политики организации 

Владеет 

Навыками проведения 

последовательных 

действий по 

разработке 

логистической 

политики в 

организации 

Владеет 

ПК-2.4. 

Демонстрирует 

навыки подготовки 

отчетов и 

рекомендаций по 

результатам 

маркетинговых 

исследований для 

усовершенствования 

процесса 

взаимодействия 

бизнеса с бизнесом 

Знает 

инструменты 

маркетинговых 

коммуникаций 

Знает 

Стандарты, этические 

нормы и принципы, 

регулирующие 

информационно-

коммуникационную и 

рекламную 

деятельность 

организации 

Знает 

методы построения 

системы 

распределения 

(дистрибуции) и 

продвижения товаров 

и услуг на уровне 

ценовых стратегий 

Умеет 

оценивать 

результативность 

каналов 

распределения 

(дистрибуции) 

Умеет 
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создавать каналы 

распределения 

(дистрибуции) в 

организации 

Умеет 

выполнять 

маркетинговые 

действия по выбору 

каналов 

распределения 

(дистрибуции) 

Владеет 

навыками 

формирования средств 

и каналов 

распределения 

(дистрибуции) для 

взаимодействия с 

поставщиками, 

инвесторами и иными 

партнерами 

организации 

Владеет 

навыками 

формирования 

имиджа и деловой 

репутации 

организации 

Владеет 

навыками создания и 

развитие 

стратегической 

системы для 

выполнения 

маркетинговых 

функций в 

организации 

ПК-2.5. Обладает 

способностью 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

систем сбыта и 

продаж в цифровой 

экономике  

Знает 

методики расчета 

показателей прибыли, 

эффективности, 

рентабельности и 

издержек 

производства 

Знает 
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механизмы и 

инструменты 

проведения 

маркетингового 

исследования 

Умеет 

использовать 

инновационные 

цифровые методы 

прогнозирования 

сбыта продукции и 

рынков 

Умеет 

систематизировать и 

обобщать большие 

объемы первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации в 

цифровой среде 

Владеет 

цифровыми 

технологиями 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

систем сбыта и продаж 

ПК-2.6. 

Демонстрирует 

навыки 

формирования 

предложений по 

улучшению системы 

продвижения товаров 

(услуг) организации 

Знает 

современные способы 

системы продвижения 

товаров (услуг) 

организации 

Знает 

Современные 

процедуры 

тестирования товаров 

(услуг) 

Умеет 

продвигать товары 

(услуги) организации 

на рынок через 

электронные торговые 

площадки 

Умеет 
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выстраивать систему 

взаимодействия 

маркетинговой 

службы с отделами 

сбыта и складов 

Владеет 

цифровыми 

технологиями 

формирования 

предложений по 

совершенствованию 

товарной политики 

Владеет 

цифровые 

технологиями 

формирования 

предложений по 

улучшению системы 

продвижения товаров 

(услуг) организации 

 

 

6.3 Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен сдают после выполнения основного учебного плана (Блок 

1. Дисциплины (модули), Блок 2. Практики. Примерный перечень вопросов 

государственного экзамена представлен в Приложении 1. 

 

1.4. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Вид выпускной квалификационной работа - магистерская диссертация.  

 

6.4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы магистра завершает 

подготовку обучающегося и показывает его готовность к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов:  

✓ анализировать и оценивать бизнес-среду торговой организации;  

✓ анализировать технологические процессы торгового бизнеса; 

 ✓ систематизировать и обобщать информацию по формированию и использованию 

ресурсов предприятия;  

✓ формировать стратегические и тактические решения для организации и 

управления бизнесом на рынке товаров и услуг;  

✓ проверять качество представленных товаров, работ, услуг;  

✓ разрабатывать и оценивать эффективность инновационных технологий 

профессиональной деятельности;  

✓ оценивать и прогнозировать конкурентоспособность товаров и организаций;  

✓ осуществить самостоятельный проект в сфере обращения;  
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✓ исследовать прогрессивные направления развития профессиональной 

деятельности в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики, товароведения или 

экспертизы  

В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под 

руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и 

практические знания, полученные в процессе освоения учебного плана, закрепление 

навыков научно-исследовательской работы и творчески применить их в решении 

конкретных практических задач. Обучающиеся должны активно использовать знания из 

области менеджмента, экономики, статистики, организации торгового бизнеса, маркетинга, 

рекламы, финансов и других смежных дисциплин.  

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается 

с младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефераты по дисциплинам общей 

подготовке, курсовые работы/проекты по дисциплинам, учатся критически мыслить, делать 

выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют обучающихся на выбор 

таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных квалификационных 

работ.  

Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и 

развить навыки самостоятельных исследований по проблемам коммерческой деятельности 

торговой организации, ее конкурентоспособности, а также по оптимизации торгово-

технологических процессов, инновационной ее деятельности, управления и ресурсами 

торговых организаций и раскрытия их потенциальных возможностей и др. 

Сформированные при написании курсовых работ исследования получают логическое 

завершение в выпускной квалификационной работе магистра.  

Таким образом, выпускная квалификационная работа магистра является формой 

оценки уровня его профессиональной квалификации. 

 Выпускная квалификационная работа магистра призвана выявить способность 

выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные 

практические аспекты в области торговой деятельности, подтвердить наличие 

профессиональных компетенций.  

Основными целями выпускной квалификационной работы магистра являются:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения по направлению 38.04.06 

Торговое дело, направленность (профиль) программы магистратуры «Цифровой 

маркетинг»;  

 развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных 

проблем и вопросов управления технологическими процессами торгового бизнеса, 

разработки и оценки эффективных инновационных технологий в профессиональной 

деятельности;  

 развитие навыков ведения осуществления самостоятельных проектов в сфере 

обращения, исследования прогрессивных направлений развития профессиональной 

деятельности в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики, товароведения или 

экспертизы;  

 развитие навыков самостоятельной работы и умений формировать 

стратегические и тактические решения для организации и управления бизнесом на рынке 

товаров и услуг; 

 развития навыков прогнозирования бизнес-среды торговой организации, 

оценки и прогнозирования конкурентоспособности товаров и организаций;  
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 развитие навыков в вопросах проведения аудита и контроля в сфере закупок, 

проверке качества предоставленных товаров, работ, услуг.  

В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра должен решить следующие задачи: 

 обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем 

торговой деятельности;  

 изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую 

документацию, статистические материалы, справочную, специальную и научную 

литературу по избранной теме и изложить свою точку зрения по относящимся к ней 

дискуссионным вопросам;  

 провести анализ деятельности деловой организации и оценку её 

экономических показателей, показателей в области торгово-хозяйственной деятельности, 

включая коммерческую;  

 использовать специальные программы обеспечения как инструмент 

обработки информации;  

 провести анализ действующей системы торгово-технологических, процессов, 

коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельности; 

 сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по 

повышению эффективности работы коммерческих подразделений торговой организации, 

решений в области коммерческой, логистической деятельности;  

 сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по 

повышению эффективности управления ресурсным потенциалом торговой организации;  

 сформулировать выводы и предложения по повышению эффективности 

разработки бизнес-проектов в торговле в условиях цифровой среды;  

 сформулировать выводы и предложения по повышению эффективности 

аналитического обеспечения коммерческой деятельности, в том числе с использованием 

искусственного интеллекта;  

 оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

требованиями Методических указаний по написанию выпускной квалификационной 

работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова». 

Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и достоверность 

проведенного исследования в рамках выпускной квалификационной работы. Все 

использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной 

литературы, других информационных источников обязательно должны иметь на них 

ссылки.  

 

6.4.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники. 

Общий перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ 

ежегодно утверждается заведующим выпускающей кафедрой.  

При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется 

учитывать реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в 

соответствии с направлениями научной деятельности Университета, работодателей. 
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Выпускная квалификационная работа магистра выполняется на фактических 

материалах конкретной организации – как правило, объекта прохождения 

производственной (преддипломной) практики, на основе глубокого изучения 

теоретических вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального анализа 

практических материалов по основным направлениям деятельности объекта исследования. 

Обучающийся самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы 

исходя из ее актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного 

фактического и статистического материала.  

Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на 

тему, не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и 

получить согласие научного руководителя и разрешение заведующего профильной 

кафедры.  

После выбора темы и ее согласования с научным руководителем обучающийся 

пишет заявление на имя заведующего кафедрой об её утверждении. Тема ВКР и научный 

руководитель утверждаются распоряжением по факультету и изменению не подлежат. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ по видам деятельности 

представлены в методических указаниях по выполнению ГИА.  

 

 6.4.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы  

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной 

работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича 

Кадырова». 

 Выпускная квалификационная работа магистра должна иметь следующую 

структуру, которая согласуется с научным руководителем:  

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов 

(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического, 

организационно-экономического по рассматриваемой проблеме; практического, с 

рассмотрением реальной практики, опыта функционирования объекта 

исследования); 

 заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);  

 список используемых источников;  

 приложения (при необходимости).  

Основными требованиями к работе являются:  

 четкость и логическая последовательность изложения материала;  

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования;  

 конкретность изложения полученных результатов, их анализа и 

теоретических положений;  

 обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.  

Содержание ВКР должно соответствовать названию темы. Работа считается 

выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли отражение все проблемы и 
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вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной квалификационной 

работы.  

 

6.4.4. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся 

распоряжением декана факультета назначается руководитель.  

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы:  

 выдача задания на выпускную квалификационную работу и курирование 

работы по сбору и обобщению необходимых материалов к выпускной 

квалификационной работе (в том числе на преддипломной практике);  

 проведение систематических консультаций выпускника;  

 проверка выполнения работы в соответствии с календарным графиком;  

 составление отзыва на выпускника;  

 присутствие на защите с правом совещательного голоса.  

 проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности обучающегося к 

защите ВКР.  

Не позднее, чем за 2 календарных дня до назначенного срока защиты выпускной 

квалификационной работы выпускник сдает секретарю Государственной экзаменационной 

комиссии следующие обязательные документы:  

 ВКР в переплетенном виде (титульный лист; аннотация (на русском и 

иностранном языках); содержание; введение, основная часть, заключение; список 

использованных источников (в алфавитном порядке); приложения);  

 отзыв научного руководителя;  

 внешняя рецензия на бланке организации или с печатью (желательно);  

 задание и календарный план;  

 отчет о проверке работы на наличие плагиата; 

 ВКР на электронном носителе.  

Обучающийся может представить также справку о внедрении результатов 

выпускной квалификационной работы в производство (непосредственно в деятельность 

объекта исследования). 

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой обучающийся 

должен продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет 

возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве. 

 

1.4.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном 

присутствии председателя комиссии и его заместителя.  

На защиту выпускной квалификационной работы, как правило, выделяется 20-25 

минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 15 минут, и вопросы к 

автору работы.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 



 407 

же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и 

оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной комиссии. 

Выпускники, получившие по итогам защиты выпускной квалификационной работы 

оценку «неудовлетворительно» (не допущенные к защите по уважительным причинам), 

отчисляются из института и получаются справку установленного образца.  

 

1.4.7. Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы магистра 

 

Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной 

комиссии.  

Объектами оценки являются:  

 ВКР;  

 иллюстративный материал, выставляемый обучающимся на защиту ВКР;  

 доклад обучающегося на заседании государственной экзаменационной комиссии;  

 ответы обучающегося на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.  

 

6.4.8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы магистра  

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) 

обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку. 

Критериями оценки ВКР являются:  

 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации;  

 использование специальной научной литературы, нормативных актов, 

материалов производственной практики;  

 творческий подход к разработке темы;  

 правильность и научная обоснованность выводов;  

 стиль изложения;  

 оформление выпускной квалификационной работы (ВКР);  

 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании выпускной квалификационной работы, так и в процессе её защиты; 

 чёткость и аргументированность ответов на вопросы, заданные в процессе 

защиты;  

 оценки руководителя в отзыве и рецензента.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х 

балльной системе:  

Шкала оценивания. Критерии оценки освоения компетенций по результатам 

защиты выпускных квалификационных работ, соотнесенные с возможными оценками 

 

Цифровое 

выражение 

Словесное 

выражение 

Критерии оценки Уровень освоения 

компетенций 

5 отлично 1.Выбранная тема работы 

раскрыта в полном объеме.  

2. При подготовке работы 

были использованы 

актуальные материалы по 

Выпускник в ходе 

подготовки и 

защиты ВКР 

продемонстрировал 

продвинутый 



 408 

данной проблематике, 

современные достижения 

науки и практики в 

соответствующей области, 

эмпирические материалы, 

собранные в ходе практики;  

3. Работа содержит 

детальный анализ 

проблемы, объекта и 

предмета исследования, 

носит исследовательский 

характер с 

самостоятельными 

выводами и 

рекомендациями;  

4. Доклад обучающегося 

содержит актуальность темы 

работы, характеризует 

степень разработанности 

проблематики, раскрывает 

цели и задачи исследования, 

описывает основные этапы 

работы над ВКР, содержит 

обоснование выводов и 

рекомендации по 

совершенствованию 

предмета исследования;  

5. Работа выполнена с 

соблюдением всех 

требований, предъявляемых 

к оформлению ВКР и 

оригинальности текста;  

6. Сформулированы 

элементы научной новизны 

(для магистерской 

диссертации).  

7. Ответы на вопросы 

исчерпывающие, 

свидетельствующие об 

отличной теоретической и 

практической подготовке 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности 

уровень 

сформированности 

компетенций, 

предусмотренных 

ОПОП 

4 хорошо 1.Выбранная тема работы в 

большей мере раскрыта. 

 2. При подготовке работы 

были использованы 

актуальные материалы по 

данной проблематике, 

современные достижения 

науки и практики в 

Выпускник в ходе 

подготовки и 

защиты ВКР 

продемонстрировал 

повышенный 

уровень 

сформированности 

компетенций, 
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соответствующей области, 

эмпирические материалы, 

собранные в ходе практики;  

3. В работе есть небольшие 

замечания по анализу 

проблемы, объекта и 

предмета исследования, 

обоснованности Выпускник 

в ходе подготовки и защиты 

ВКР продемонстрировал 

повышенный уровень 

сформированности 

компетенций, 

предусмотренных ОПОП 

самостоятельно 

разработанных выводов и 

рекомендаций.  

4. Доклад обучающегося 

содержит актуальность темы 

работы, характеризует 

степень разработанности 

проблематики, раскрывает 

цели и задачи исследования, 

описывает основные этапы 

работы над ВКР, имеются 

небольшие замечания по 

обоснованию выводов и 

рекомендаций по 

совершенствованию 

предмета исследования;  

5. Работа выполнена с 

соблюдением всех 

требований, предъявляемых 

к оформлению ВКР и 

оригинальности текста;  

6. Сформулированы 

элементы научной новизны 

(для магистерской 

диссертации).  

7. Ответы на вопросы не в 

полной мере 

исчерпывающие, 

свидетельствующие о 

хорошей теоретической и 

практической подготовке 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности 

предусмотренных 

ОПОП 

3  удовлетворительно 1.Выбранная тема работы 

раскрыта в не в полном 

объеме;  

2. При подготовке работы в 

Выпускник в ходе 

подготовки и 

защиты ВКР 

продемонстрировал 
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недостаточной степени были 

использованы актуальные 

материалы по данной 

проблематике, современные 

достижения науки и 

практики в 

соответствующей области, 

эмпирические материалы, 

собранные в ходе практики;  

3. В работе есть 

существенные замечания по 

анализу проблемы, объекта 

и предмета исследования, 

обоснованности 

самостоятельно 

разработанных выводов и 

рекомендаций.  

4. Доклад обучающегося 

содержит актуальность темы 

работы, характеризует 

степень разработанности 

проблематики, не 

полностью раскрывает цели 

и задачи исследования и 

описывает основные этапы 

работы над ВКР, но не 

содержит достаточного 

обоснования выводов и 

рекомендации по 

совершенствованию 

предмета исследования;  

5. Работа выполнена с 

соблюдением всех 

требований, предъявляемых 

к оформлению ВКР и 

оригинальности текста;  

6. Сформулированы 

элементы научной новизны 

(для магистерской 

диссертации).  

7. Ответы на вопросы не в 

полной мере 

исчерпывающие, 

свидетельствующие об 

удовлетворительной 

теоретической и 

практической подготовке 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности. Выбранная 

тема работы раскрыта не в 

полном объеме. 

базовый уровень 

сформированности 

компетенций, 

предусмотренных 

ОПОП 
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2 неудовлетворительно 1.Выбранная тема работы не 

раскрыта  

2. При подготовке работы 

использовались в 

небольшой мере либо не 

использовались актуальные 

материалы по данной 

проблематике, современные 

достижения науки и 

практики в 

соответствующей области, 

эмпирические материалы, 

собранные в ходе практики;  

3. В работе есть 

существенные замечания по 

анализу проблемы, объекта 

и предмета исследования, 

выводы и рекомендации не 

обоснованы, не являются 

самостоятельной 

разработкой обучающегося.  

4. В докладе обучающегося 

актуальность темы работы 

слабо обоснована, не 

очевидна степень 

разработанности 

проблематики, не 

полностью раскрываются 

цели и задачи исследования 

и основные этапы работы 

над ВКР, Обоснования 

выводов и рекомендации по 

совершенствованию 

предмета исследования 

носят фрагментарный 

характер, отсутствует 

логическая связь с 

результатами исследования.  

5. Работа выполнена с 

соблюдением всех 

требований, предъявляемых 

к оформлению ВКР и 

оригинальности текста;  

6. Сформулированные 

элементы научной новизны 

не очевидны (для 

магистерской диссертации).  

7. Ответы на вопросы в 

слабой степени отражают 

либо не отражают сути 

вопроса, свидетельствуют 

об неудовлетворительной 

Компетенции не 

сформированы 
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теоретической и 

практической подготовке 

выпускника к 

профессиональной 

деятельности Выбранная 

тема работы в основном не 

раскрыта. 

 

На основании результатов защиты выпускной квалификационной работы делается 

заключение об уровне освоения выпускником ОПОП и готовности к выполнению 

определенным в ОПОП видам профессиональной деятельности.  

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию (в соответствии с Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»). 

 Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки 

(специальности) и выдаче диплома о высшем образовании соответствующего уровня 

образования образца, установленного Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, принимается ГЭК по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации на заседании ГЭК.  

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

1. Акулич, М. В. Интернет-маркетинг: учебник для бакалавров / М. В. Акулич. 

— Москва: Дашков и К, 2019. — 352 c. — ISBN 978-5-394-02474-0. — Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85658.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Валигурский М.Н. Торговое дело: коммерция, маркетинг, менеджмент. 

Теория и практика. Т.1: монография / Д. И. Валигурский, М. Н. Авдокушина, В. А. 

Алексунин [и др.]; под редакцией Д. И. Валигурского. — 3-е изд. — Москва: Дашков и К, 

2019. — 410 c. — ISBN 978-5-394-03308-7. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85710.html 

(дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Дашков, Л. П. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров / Л. П. 

Дашков, Н. Ф. Солдатова. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2022. — 212 c. — ISBN 978-

5-394-04840-1. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120716.html (дата обращения: 30.05.2024). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Евдокимов, О. Г. Основы маркетинга в торговом деле: учебно-методическое 

пособие / О. Г. Евдокимов, Ж. В. Смирнова. — Москва: Российский университет транспорта 

(МИИТ), 2021. — 119 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115861.html (дата обращения: 

30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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5. Кисова, А. Е. Основы предпринимательства: учебное пособие / А. Е. Кисова, 

К. В. Барсукова. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2021. — 104 c. — ISBN 978-5-00175-077-2. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/118440.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

6. Левкин, Г. Г. Основы коммерческой деятельности: учебное пособие для СПО 

/ Г. Г. Левкин, А. Н. Ларин. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2024. — 140 c. — 

ISBN 978-5-4488-1987-2. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/138451.html (дата обращения: 

30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

7. Панявина, М. Л. Основы предпринимательства: практикум / М. Л. Панявина, 

Н. С. Ермашкевич, А. В. Васенёв. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2021. — 129 c. — ISBN 978-5-7014-1004-4. 

— Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/126976.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/126976 

8. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности: учебник / О. В. 

Памбухчиянц. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 284 c. — ISBN 978-5-394-03076-

5. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85610.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

9. Сакерина, А. В. Торговое дело. Производственное обучение: учебное пособие 

/ А. В. Сакерина, Ю. Л. Курганович, Ю. А. Усеня. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2019. — 314 c. — ISBN 978-985-503-910-6. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93400.html (дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

10. Сафонова, Л. А. Интернет-маркетинг: учебное пособие / Л. А. Сафонова, Г. 

Н. Смоловик, В. П. Королева. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2019. — 80 c. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90586.html 

(дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

11. Рerformance-маркетинг: заставьте интернет работать на вас / Г. В. 

Загребельный, М. Ю. Боровик, Т. В. Меркулович, И. Ю. Фролкин. — Москва: Альпина 

Паблишер, 2020. — 272 c. — ISBN 978-5-9614-5816-9. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93031.html 

(дата обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Серпухова, Е. П. Основы предпринимательства и бизнес-планирования: 

учебник для СПО / Е. П. Серпухова, О. Г. Сайманова. — Саратов: Профобразование, 2022. 

— 175 c. — ISBN 978-5-4488-1373-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116273.html (дата 

обращения: 30.05.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 

https://doi.org/10.23682/116273 



 414 

13. Масалова Ю.А. Маркетинг персонала / Масалова Ю.А. – М: Ай Пи Ар Медиа, 

2021. – 196 c. – Текст: электронный // IPR SMART: URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108232.html 

14. Цифровой бизнес: учебник / под науч. ред. О. В. Китовой. — Москва: 

ИНФРА-М, 2021. — 418 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-

013017-0. -Текст: электронный. - // ЭБС «znanium.com». Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1659834  

15. Электронная торговля: учебник / Р. Р. Дыганова, Г. Г. Иванов, P. P. Салихова, 

В. А. Матосян. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2021. - 150 с. - ISBN 978-5-394-04172-3. 

- Текст: электронный. - // ЭБС «znanium.com». Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1232793 

 

Нормативные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ. 

8. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) «О защите прав 

потребителей». 

 

 

Перечень информационно-справочных систем  

1. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система Консультант Плюс;  

2. http://www.garant.гu - Справочно-правовая система Гарант. Перечень 

профессиональных баз данных 1. https://apps.webofknowledge.com/ - Базаданных Web of 

Science 2. https://www.scopus.com - База данных Scopus;  

3. https://data.gov.ru - Портал открытых данных Российской Федерации;  

4. https://elibrary.ru/ - База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU; 

5. http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestrprofessionalnykh-standartov/ - База данных профессиональных стандартов 

Министерства труда и социальной защиты РФ;  

6. http://www.gks.ru - Росстат – федеральная служба государственной статистики;  

7. http://www.iep.ru/ru/publikatcii/categories.html Федеральный образовательный 

портал. Экономика. Социология. Менеджмент;  

8. https://www.nalog.ru/rn39/program/- База программных средств налогового учета;  

9. https://rosmintrud.ru/opendata - База открытых данных Минтруда России;  

10. www.economy.gov.ru - Базы данных Министерства экономического развития и 

торговли России;  

11. http://www.fedsfm.ru/opendata - База открытых данных Росфинмониторинга; 

12. https://www.polpred.com - Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ".  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

https://www.iprbookshop.ru/108232.html
https://znanium.com/catalog/product/1659834
https://znanium.com/catalog/product/1232793
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1. http://www.rbc.ru – Официальный сайт АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 1. Операционная 

система Windows 10.  

2. Microsoft Office Professional Plus: 2019 (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS 

Access), Microsoft Visio. 

 3. 1С Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях.  

4. Антивирус Dr.WebDesktopSecuritySuite Комплексная защита.  

5. Браузер Google Chrome, Mozilla Firefox.  
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Стратегия и тактика международных торговых переговоров» предполагает овладение 

материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Стратегия и тактика 

международных торговых переговоров» с выполнением обязательных видов 

самостоятельной работы, обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей 

экзамена. При случае нарушений графика выполнения тематического плана обучающийся 

должен провести предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые 

задания и другие виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Стратегия и тактика международных торговых переговоров» 

учебным планом предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и 

самостоятельная работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации 

учебного процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 

подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в 

которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов 

устной речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. 

Внимательно слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает. Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это 

позволяет надолго сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы 

над лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической 

деятельности по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Задачи практического занятия:  
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Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 

Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практичсекому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют 

свои вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  

Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 



 420 

занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 

другие вопросы, относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам 

следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, 

поскольку вопросы в плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем разделе 

содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется 

возможность проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, 

задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 

применения законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 

самостоятельного мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 

требованиям по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, 

выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует 
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использовать данные методические указания и вся рекомендованная литература по 

дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, 

обобщенное изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по 

определенной тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике 

(в том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же 

проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа 

студента, успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное 

ознакомление с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько 

содержание той или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. 

Кроме того, предварительное ознакомление позволит получить полное представление о 

круге вопросов, охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это 

могут быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 
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потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность 

делать ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация 

получаемых сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. 

Прочитав тот или иной источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть 

использованы сведения из него. Подобная систематизация позволяет на основе 

последующего анализа отобранного материала более глубоко и всесторонне осветить 

основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - 

- Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, 

параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые 

структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной 

текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если 
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глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть 

примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но 

нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну 

страницу.  

Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  

— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  
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— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи 

реферата в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  
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«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. 

Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но 

и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко 

выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно 

излагать свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное 

поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 

проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и 

значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 

изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или 

примерным наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и 

трудных этапов в анализе кейса и поиске решения может являться определение главной 

проблемы; кейс может не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; 

когда решение в общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом 

анализа и решения кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и 

определение линии поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода 

анализа конкретных ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, 

отражающие уже осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается 

оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 

рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 
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самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы 

считаете важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для 

принятия решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в 

спонтанно возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме 

анализируемой ситуации. Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой 

собственный путь размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело, 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 

Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 
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Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена 

по стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 

 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 
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Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 

Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований 

в ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 

тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 

 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 
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 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время 

на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 

степень понимания излагаемых проблем. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 

логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 
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Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Комплексное изучение предлагаемой обучающимся учебной дисциплины 

«Технологии эффективного менеджмента в бизнесе» предполагает овладение 

материалами лекций, учебников, творческую работу обучающихся в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Систематическая работа по освоению дисциплины «Технологии эффективного 

менеджмента в бизнесе» с выполнением обязательных видов самостоятельной работы, 

обучающихся дает возможность завершения курса с сдачей экзамена. При случае 

нарушений графика выполнения тематического плана обучающийся должен провести 

предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания и другие 

виды самостоятельной работы.  

По дисциплине «Технологии эффективного менеджмента в бизнесе» учебным 

планом предусмотрены лекции, практические/семинарские занятия и самостоятельная 

работа.  

В фонд оценочных средств содержит следующие виды оценочных средств: реферат, 

кейс-задания, эссе, тестовые задания, решение задач, контрольная работа, доклад. 

Промежуточная форма контроля – экзамен/зачет. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям лекционного типа 

 

Лекция (от лат. lectio) – это систематическое, последовательное, монологическое 

устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов 

обучения лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по 

многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации 

учебного процесса в высшем учебном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 

формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. Основными организационными вопросами 

при этом являются, во-первых, подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как 

записывать лекционный материал. Особое значение лекции состоит в том, что знакомит 

студентов с наукой, расширяет, углубляет и совершенствует ранее полученные знания, 

формирует научное мировоззрение, учит методике и технике лекционной работы. Кроме 

того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются навыки слушания, восприятия, 

осмысления и записывания информации. Все это призвано воспитывать логическое 

мышление студента и закладывает основы научного исследования. Каждой лекции 

отводится конкретное место в системе учебных занятий по курсу, а работа с лекционным 

материалом является одной из форм самостоятельной внеаудиторной работы студента. В 

зависимости от дидактических целей выделяют несколько типов лекций, которые 

различаются по строению, приемам изложения материала, характеру обобщений и выводов.  

Виды лекций:  

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей. Во-первых, этот тип лекции не 

предполагает рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель 

отбирает основные моменты, которые позволят студенту лучше усвоить материал. Вторая 

особенность вводной лекции – проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая 

глубина рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание студентов при 

слушании лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции – 

«ввести» в научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методология и т.д.  
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2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 

обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 

чтобы подготовить студента к восприятию закономерностей, освещаемых в данной лекции.  

3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 

широкого круга знаний, полученных студентами в процессе изучения конкретной темы. В 

данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные студентам факты 

и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 

обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 

рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой.  

Выделяют и другие формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-

дискуссия, лекция-консультация.  

Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 

студентов к сознательному восприятию преподаваемого материала. При подготовке 

студента к лекции необходимо, во-первых, психологически настроиться на эту работу, 

осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-вторых, необходимо 

выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции (просматривание 

записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного материала; 

ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 

подбор литературы).  

Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в 

которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция – это один из видов 

устной речи, когда студент должен воспринимать на слух излагаемый материал. 

Внимательно слушающий студент напряженно работает – анализирует излагаемый 

материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко 

записывает. Записывание лекции – творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это 

позволяет надолго сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию 

внимания; способствует лучшему запоминания материала.  

Для эффективной работы с лекционным материалом необходимо зафиксировать 

название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После этого приступать к 

записи содержания лекции - тезисов. В оформлении конспекта лекции важным моментом 

является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей работы 

над лекционным материалом.  

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к тезисам лекций 

неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо 

в памяти. Записи нужно прочитать, дополнить поиском нужной литературы и других 

источников, заполнить пропуски, расшифровать некоторые сокращения, внести нужные 

уточнения и дополнения в лекционный материал.  

 

Методические указания для подготовки к занятиям практического типа 

 

Практическое занятие – одна из основных форм организации учебного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС), 

заключающаяся в выполнении студентами под руководством преподавателя комплекса 

учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной дисциплины или 

профессионального модуля (далее ПМ), приобретения умений и навыков, опыта творческой 

деятельности.  

Цель практического занятия: привитие умений и навыков практической 

деятельности по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю, формирование 

общих и профессиональных компетенций.  
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Задачи практического занятия:  

Закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при 

решении конкретных задач. 

Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности. 

Овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий; обеспечение рационального сочетания коллективной и 

индивидуальной форм обучения. 

Практическое занятие представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого студент должен приобрести умения получать новые учебные 

знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструкциями учебной дисциплины.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой;  

- рассмотреть различные точки зрения по вопросу;  

- выделить проблемные области;  

- сформулировать собственную точку зрения;  

- предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос; 

- подготовить презентации.  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно- правовые акты и материалы 

правоприменительной практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе;  

- в начале занятий следует задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе практического занятия необходимо давать конкретные, четкие ответы по 

существу вопросов;  

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

В процессе подготовки к практическому занятию закрепляются и уточняются уже 

известные и осваиваются новые категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно 

понятными моментами темы, студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют 

свои вопросы для постановки и уяснения их на самом практическом занятии.  

На первом этапе подготовки к практическому занятию следует внимательно 

прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и вопросы, 

освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на научные 

категории, понятия, определения, которые использовал лектор для раскрытия содержания 

темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и содержания 

основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому изучению 

материала по данной теме, проблеме.  
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Во время практического занятия преподаватель опрашивает студентов по вопросам, 

заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 

занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 

соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 

другие вопросы, относящиеся к теме практического занятия и указать, на что студентам 

следует обратить особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, 

поскольку вопросы в плане практических занятий даны в самом общем виде, подробнее 

узнать о разных аспектах того или иного вопроса можно в соответствующем разделе 

содержания курса.  

При подготовке к практическому занятию следует также руководствоваться 

методическими рекомендациями по каждой учебной теме, содержащимися в планах 

практических занятий.  

Практические занятия могут проводиться в форме свободной дискуссии при 

активном участии всех студентов. В таких случаях у каждого студента имеется 

возможность проявить свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, 

высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, 

задавать им вопросы, предлагать для обсуждения новые проблемы, анализировать практику 

применения законодательства по рассматриваемому вопросу.  

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение задания (ситуационной 

задачи, разноуровневых задач, эссе, кейс и др.), то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса. Практические задания чаще всего представляют собой образцы 

задач, примеров и тестов, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 

требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения. Основной формой 

упражнений по большинству читаемых дисциплин являются задачи и примеры. Важно 

помнить, что решение каждой задачи или примера нужно стараться довести до конца. По 

нерешенным или не до конца понятым задачам обязательно проводятся консультации 

преподавателя.  

На практическом занятии каждый студент имеет возможность критически оценить 

свои знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать 

выводы о необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 

проблемами. В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

исторической литературы, на словарь по данной теме. Практическое занятие как 

развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 

самостоятельного мышления студента, формированию информационной культуры. 

 

Методические указания для подготовки к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, внеаудиторная 

самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, а ее общий 

объем по учебной дисциплине определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и 

представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
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требованиям по оформлению. Обучающимся следует выполнять все плановые задания, 

выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения. С этой целью следует 

использовать данные методические указания и вся рекомендованная литература по 

дисциплине. 

 

Методические указания для написания реферата 

 

Реферат (refero, от лат. сообщаю) — это композиционно организованное, 

обобщенное изложение содержания источников информации (статей, монографий и др.) по 

определенной тематике, с элементами сравнительного анализа данных материалов и с 

последующими выводами.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, делает выводы, 

обобщения.  

Выбор темы реферата осуществляется преподавателем в рамках изучаемой 

дисциплины исходя из интересов студентов. Прежде чем выбрать тему реферата, студенту 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить.  

Цель выполнения реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной 

работы по подбору, изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать:  

— умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике 

(в том числе и на иностранных языках);  

— умение сжато, но содержательно, излагать основные положения и тезисы, 

представленные в реферируемых литературных источниках;  

— умение анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ различных взглядов, 

точек зрения на те или иные вопросы;  

— умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу.  

Объем реферата 15—20 страниц (включая титульный лист, оглавление и список 

использованных источников).  

Содержание реферата. В реферате студент может:  

1) провести сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же 

проблему;  

2) аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;  

3) критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; 4 

) на основе анализа литературных источников выделить и обосновать новую 

проблему.  

Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней. Реферат пишется на 

основе тщательно проработанных литературных источников. Подбор литературы по 

избранной теме и ознакомление с ней — это, прежде всего, самостоятельная работа 

студента, успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться каталогами, 

библиографическими справочниками и т.п. Следует подбирать литературу, освещающую 

как теоретическую, так и практическую стороны проблемы. Предварительное 

ознакомление с отобранной литературой необходимо для того, чтобы выяснить, насколько 

содержание той или иной книги или журнальной статьи соответствует избранной теме. 

Кроме того, предварительное ознакомление позволит получить полное представление о 

круге вопросов, охватываемых темой, и составить рабочий план реферата. 

Изучение отобранных литературных источников. После того как составлен план 

реферата, следует приступать к детальному изучению отобранной литературы. При ее 

изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется 

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это 
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могут быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика 

прочитанного материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут 

потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании 

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда 

заимствованы записи, чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность 

делать ссылки на литературные источники. Большое значение имеет систематизация 

получаемых сведений по основным разделам реферата, предусмотренным в плане. 

Прочитав тот или иной источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть 

использованы сведения из него. Подобная систематизация позволяет на основе 

последующего анализа отобранного материала более глубоко и всесторонне осветить 

основные вопросы изучаемой темы.  

В качестве тем для рефератов обычно предлагается рассмотреть материал, 

получивший недостаточное освещение в рамках занятий лекционного и семинарского типа. 

Тема для реферата должна содержать задачу на анализ конкретных понятий или концепций, 

экспериментов, а также их сопоставление.  

Структура реферата. Реферат должен содержать следующие обязательные 

компоненты (каждый из перечисленных разделов должен начинаться с новой страницы): - 

- Титульный лист.  

- Оглавление.  

- Введение.  

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список источников. 

Во Введении обосновывается проблема, которая рассматривается в реферате, 

обосновывается ее важность и актуальность. Здесь также формулируется цель реферата, то, 

что в самом общем виде должно стать результатом данной работы, а также задачи. Объем 

Введения обычно составляет одну страницу.  

Основная часть. Данный раздел занимает основной объем реферата. В нем 

последовательно раскрывается выбранная тема. Изложение материала должно быть 

последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и полностью 

оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать 

основные позиции по рассматриваемым вопросам. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. Хотя реферирование предполагает, главным образом, 

изложение чужих точек зрения, тезисов, идей, мыслей, концепций, изложенных в других 

литературных источниках, реферат не должен превращаться в конспект первоисточников 

или в набор цитат и парафраз из них. Реферат должен быть полноценным, законченным, 

самостоятельным текстом, автором которого является студент. При этом реферат может 

содержать и оценочные элементы. Автору не запрещается высказывать свою точку зрения 

по освещаемой проблеме. Однако в этом случае она не должна быть голословной, любые 

тезисы, высказываемые автором реферата, должны быть аргументированы. При изложении 

автором реферата своих критических замечаний, точки зрения на конкретную проблему 

обычно используются неопределенно-личные или безличные предложения.  

Текст реферата должен соответствовать нормам русского литературного и 

профессионального языка. При его написании необходимо продемонстрировать умение 

излагать мысли в научном стиле, для которого характерно более широкое использование 

устойчивых структур и оборотов, что позволяет читателю сосредоточить свое внимание на 

содержании. При изложении материала необходимо следить за точностью формулировок и 

корректностью употребляемых терминов и понятий.  

Основная часть должна быть разделена на структурные элементы (главы, 

параграфы), имеющие свои содержательные названия. Структурные элементы основной 

части должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Одноуровневые 
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структурные элементы текста должны быть соизмеримы по размеру, т.е. если основной 

текст разбивается на главы, то они должны быть примерно равны по своему объему, если 

глава разбивается на несколько параграфов, то параграфы данной главы также должны быть 

примерно равны по объему. Каждая глава должна заканчиваться промежуточными 

выводами, подводящими итог проделанной в ней работы.  

Заключение. В данном разделе автор реферата приводит собственные выводы, 

основанные на проделанном в реферате анализе литературных источников. Выводы 

должны быть краткими и четкими. Также указываются проблемы, «высветившиеся», но 

нерешенные в ходе работы над рефератом. Объем Заключения обычно составляет одну 

страницу.  

Список использованных источников. К каждой теме преподаватель должен 

рекомендовать основную литературу, опираясь на которую, студент смог бы 

сориентироваться в данной проблематике. Однако рекомендованная литература 

предназначена для того, чтобы студенты могли сориентироваться в теме реферата, поэтому 

при его написании не стоит ограничиваться только предложенным списком. В списке 

использованных источников приводятся библиографические описания только тех 

литературных источников, к которым есть отсылка в тексте. Библиографические описания 

всех источников, на которые автор ссылается в реферате, должны быть указаны в списке. 

Необходимое число литературных источников зависит от специфики тематики конкретного 

реферата. Однако в среднем число литературных источников для реферата должно быть не 

менее 10 наименований.  

Правила оформления библиографических списков  

Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  

Сведения о списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Сведения о книге 

даются по плану:  

•автор (фамилии и инициалы)  

•название книги без кавычек;  

•место издания, название издательства, год издания  

•номер (номера) страницы);  

Пример: Левандовский А.А,. Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. Учебник. М.: 

Просвещение, 1997.  

Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете.  

Сведения о газетно-журнальных статьях даются по плану:  

•название сборника, журнала, газеты;  

•место издания и год издания (если сборник);  

•год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

Пример: Пленков О.Ю. Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации // 

Обществознание в школе. – 1999. - №1. – С.10-16.  

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия только двух городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пишутся без сокращений.  

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

Критерии оценки реферата При оценке реферата преподаватель руководствуется 

следующими критериями:  

— соответствие содержания текста выбранной теме;  

— наличие четкой и логичной структуры;  

— качество аналитической работы, проделанной при написании реферата;  

— использование адекватных выбранной теме литературных источников;  

— самостоятельность, невторичность текста;  

— обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их 

поставленной цели;  
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— отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок;  

— соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; — сдачи 

реферата в установленный срок. 

Текст реферата следует набрать шрифтом Times New Roman, кегль 14, 1,5 интервал, 

абзацный отступ 1,25. Поля не менее 2-х и не более 2,5 см со всех сторон. 

 

Методические указания для подготовки доклада 

 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада.  

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности.  

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.  

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.  

6. Композиционное оформление доклада.  

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.  

8. Выступление с докладом.  

9. Обсуждение доклада.  

10. Оценивание доклада  

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 

особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение(опровержение), заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать:  

-название доклада;  

-сообщение основной идеи;  

-современную оценку предмета изложения;  

-краткое перечисление рассматриваемых вопросов;  

-интересную для слушателей форму изложения;  

-акцентирование оригинальности подхода.  

Выступление состоит из следующих частей:  

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.  

Формы контроля и критерии оценок  

Доклады выполняются на листах формата А 4, сопровождается презентацией. 

Критерии оценки:  

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст 

напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент 

продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.  

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите 

доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил 
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соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и 

привести соответствующие аргументы.  

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст 

напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы.  

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не 

раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы. 

 

Методические указания для подготовки эссе 
 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, 

трактуемую субъективно и обычно неполно (рисунок 1). Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. 

Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но 

и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко 

выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно 

излагать свою точку зрения.  

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 

касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное 

поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен 

проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и 

значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность 

изложения.  

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, 

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 

преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 4 ч.  

Эссе может быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих 

работ, научных конференциях.  

Требования к выполнению:  

• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по 

своему значению, но и оригинальную и интересную по содержанию;  

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию;  

• выбрать главное и второстепенное;  

• составить план эссе;  

• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

• оформить эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• новизна, оригинальность идеи, подхода;  

• реалистичность оценки существующего положения дел;  

• полезность и реалистичность предложенной идеи;  

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата;  

• художественная выразительность, яркость, образность изложения;  

• грамотность изложения;  

• эссе представлено в срок. 
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Методические рекомендации к ситуационным задачам (кейс-стадии) 

 

Кейс-метод - вид обучения принятию решений на основе анализа параметров 

конкретной ситуации, взятой из практической деятельности. Кейс (в переводе с англ. - 

случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве 

задачи для анализа и поиска решения.  

Кейс-метод позволяет учитывать профессиональную подготовку обучающихся, 

интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность широко 

использовать его для обучения. Кейсы, по сравнению с обычными учебными задачами, 

обладают определенными особенностями. в основе кейса, как правило, лежит конкретная 

ситуация – реальная или специально сформулированная преподавателем, материал которой 

подкреплен результатами специальных исследований, формами статистической отчетности 

и другой дополнительной информацией; для кейса не является характерным или 

примерным наличие четко сформулированных вопросов, одним из наиболее важных и 

трудных этапов в анализе кейса и поиске решения может являться определение главной 

проблемы; кейс может не иметь однозначного решения, то есть может быть «открытым»; 

когда решение в общепринятом понимании этого слова выработать нельзя, результатом 

анализа и решения кейса можно считать выявление и уяснение проблемы, ее анализ и 

определение линии поведения в сложив- шейся обстановке. Таким образом, в основе метода 

анализа конкретных ситуаций, как правило, лежат свершившееся событие, реальные факты, 

отражающие уже осуществленные решения, которым в ходе учебных занятий дается 

оценка.  

Наилучший способ подготовки к занятию по кейс-методу - выполнение письменной 

работы на основе внимательного индивидуального прочтения и обдумывания 
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рассматриваемой ситуации. Как показывает опыт, студент затрачивает на этот вид 

самостоятельной работы не менее двух часов. Не существует единственного пути, 

приемлемого для каждого. Однако предлагаемая технология подготовительной работы 

представляет алгоритм разрешения любой проблемы, возникающей в практической жизни 

менеджера. 

Приобщение к четко выверенным шагам алгоритма в период работы по анализу 

ситуации вырабатывает полезный стереотип мышления, необходимый студенту для 

нахождения оптимального решения в различных проблемных ситуациях. 

Рекомендуемая структура работы имеет следующий вид. 

1.Краткое ознакомление с ситуацией. Бегло просмотрите кейс, почти так же 

быстро, как Вы можете переворачивать страницы, спрашивая себя при этом: «О чем 

вообще этот кейс?», «Какая информация дана мне для анализа?». Составьте краткое 

изложение ситуации. 

2.Определение проблемы. Прочитайте кейс более внимательно. Затем спросите себя: 

«Какую главную проблему должен решить специалист в данной области?». Для того, чтобы 

правильно ответить на этот вопрос, попытайтесь вжиться в его роль в рассматриваемой 

ситуации, активно развивайте чувство сопричастности к происходящим событиям. 

Необходимо подчеркнуть, что этот пункт обычно является самым сложным. И это 

неслучайно, поскольку и в реальных условиях слишком часто менеджеры идут по наитию, 

манипулируя фактами и цифрами, не определив саму проблему, которую надо решить, или 

определив ее неправильно. Не без основания ведущие специалисты в области управления 

отмечают, что правильная формулировка проблемы - это 50 % ее решения. 

3.Глубокий анализ фактологического материала кейса. Вновь читайте кейс и 

отмечайте ключевые факты, относящиеся к людям и их действиям, которые Вы 

считаете важными для глубокого понимания описанных событий и необходимыми для 

принятия решения по проблеме, сформулированной в п. 2. 

4.Определение разнообразных вариантов решения проблемы и их оценка. На данном 

этапе старайтесь представить все множество возможных решений, не отметая ни 

одного. Далее выявите «плюсы» и «минусы» каждого из предлагаемых вариантов решения. 

Оценка происходит на стыке Вашего жизненного опыта, личного восприятия ситуации, 

знаний и ценностных ориентиров с учетом интересов организации, где происходят 

события. 

5.Выбор. Из набора выявленных Вами вариантов решения проблемы выбирается 

один, который, на Ваш взгляд, является оптимальным в данной конкретной ситуации. 

6.Рекомендации по претворению в жизнь выбранного решения. Продумайте план 

действий для успешного выполнения Вашего решения. 

После самостоятельной работы полезно перед семинаром поучаствовать в 

спонтанно возникаемых дискуссиях с Вашими товарищами из группы по теме 

анализируемой ситуации. Цель состоит в том, чтобы помочь каждому сформулировать свой 

собственный путь размышлений. 

 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Согласно ФОСу, студенты, обучающиеся по направлению 38.04.06 Торговое дело 

выполняют домашние контрольные работы в течение семестра в количестве 1-2. 

Цель выполнения домашней контрольной работы: 

- научить студентов самостоятельно пользоваться учебной и нормативной 

литературной; 

- дать возможность приобрести умения и навыки излагать материал по конкретным 

вопросам; 

- документально установить уровень знания пройденного материала. 
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Контрольные задания составляются преподавателем таким образом, чтобы можно 

было проверить знания основных разделов. 

Контрольная работа разрабатывается в одном или нескольких вариантах (в 

зависимости от вида работы, дисциплины, формы обучения и т.д.). Возможны 

индивидуальные задания каждому студенту. В каждом варианте содержится несколько 

заданий: теоретические вопросы, задачи, практические задания. 

Распределение вариантов контрольных работ осуществляется преподавателем. 

При выполнении работы следует придерживаться следующих правил: 
 подобрать необходимую литературу, изучить содержание курса и методические 

рекомендации по выполнению домашней контрольной работы; 

 составить развернутый план контрольной работы; 

 затем изложить теоретическую часть вопроса (не допускается дословное 

переписывание текстов из брошюр, статей, учебников); 

 привести практические примеры, используя конкретный материал (с 

приложением материала и поименным источником печати); 

 решить предложенные практические задания; 

 оформить контрольную работу; 

 сдать (выслать) ее на проверку преподавателю. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четко и разборчиво, без 

помарок и зачёркиваний, запрещается произвольно сокращать слова (кроме общепринятых 

сокращений). 

На проверку не принимаются работы: 

 выполненные не по своему варианту; 

 выполненные небрежно и неразборчиво. 

Критерии качества контрольной работы 
1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение 

задач. 

2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование 

раскрываемой проблемы. 

3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо 

взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, 

места и города издания, тома, части, параграфа, страницы). 

4. Наличие в конце работы полного списка литературы. 

Оценка контрольных работ 
Как правило, работы оцениваются по критерию «зачет» или «незачет». 

Зачет ставится в случае если выполнено не менее 50% заданий, работа выполнена 

по стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, 

самостоятельно выполнена графическая часть работы 

Незачет ставится если студент не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

освещении вопросов, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а 

также работа выполнена несамостоятельно. 

Контрольные работы могут также оцениваться дифференцированно по следующим 

критериям выставления отметок по пятибалльной шкале: 

 выполнено без ошибок и недочетов 90-100% от общего объема работы - 

выставляется отметка «отлично»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 76-89% от общего объема работы - 

выставляется отметка «хорошо»; 

 выполнено без ошибок и недочетов 55-75% от общего объема работы - 

выставляется отметка «удовлетворительно»; 
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 выполнено без ошибок и недочетов менее 55 % от общего объема работы - 

выставляется отметка «неудовлетворительно». 

Работа, выполненная на оценку «неудовлетворительно» возвращается студенту с 

подробными замечаниями для доработки. 

Если содержание контрольной работы не соответствует установленному варианту, 

студент получает оценку «неудовлетворительно» и выполняет контрольную работу по-

своему варианту. 

Контрольная работа, выполненная несамостоятельно, оценивается на 

неудовлетворительную оценку, студенту выдается новый вариант контрольной работы, 

отличный от первоначального. 

Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчиво, без соблюдения 

требований по оформлению возвращается студенту без проверки с указанием причин 

возврата на титульном листе. 

Студенты, получившие за контрольную работу неудовлетворительную оценку, 

должны выполнить ее повторно во внеучебное время. 

Студент допускается к сдаче зачета или экзамена только при положительной оценке 

контрольной работы. 

Структура контрольной работы 
Основная часть обычно состоит из двух разделов: 

 в первом разделе раскрываются теоретические вопросы данной темы, ответы на 

вопросы должны быть полными и конкретными; 

 вторым разделом является практическая часть, которая представлена решением 

задачи. Перед решением задачи должны быть полностью приведено ее условие. Решением 

задач следует сопровождать необходимыми формулами, расчетами и обоснованием. 

Задачи, в которых даны ответы без развернутых расчетов, пояснений и кратких 

выводов, или если по условиям задания нет конечного результата, будут считаться 

нерешенными. 

 

Методические рекомендации для выполнения тестовых заданий  

 

В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований 

в ходе учебного процесса состоит не только в систематическом контроле за знанием, но ив 

развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные 

связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. 

Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, умению 

самостоятельно локализовать и соотносить исторические явления и процессы во времени и 

пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

 прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это 

поможет настроиться на работу. 

 лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 

позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

 очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих 

тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких 

вопросах. 
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 если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

 как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить решения, 

подходящие именно к нему. 

 многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных 

вариантах. 

 рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время 

на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 

описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких 

заданиях и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

 пропустить. 

 процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так 

как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся 

накопленные в учебном процессе знания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 

изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену 

 

 

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу и выполняют комплекс заданий из ФОС по дисциплине. 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу.  При этом они не только скрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка обучающихся к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 

-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах; 

- решение задач. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 

степень понимания излагаемых проблем. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» Студент показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине «Информатика», но и видит междисциплинарные 

связи. Умеет анализировать практические ситуации. Ответ построен 
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логично. Материал излагается четко, ясно, аргументировано. Уместно 

используется информационный и иллюстративный материал. 

Оценка  

«не зачтено» 

Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, не может 

привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на них. 

 

 

 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

навыками и приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач туристско-рекреационного 

проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный ответ. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


