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1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Цель дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний о современных тенденциях в области цифровых и интернет- 
технологий, их видах и формах, а также приобретение обучающимися навыков и 
умений применения интернет-инструментария в профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 
- формирование знаний об основных цифровых и интернет средствах и инструментах 
продвижения и продаж; 
- формирование понимания роли цифровых технологий в современном маркетинге; 
- формирование умений делать выбор среди современных инструментов интернет 
маркетинга для реализации кратко-, средне- и долгосрочных маркетинговых задач 
организации; 
-формирование знаний основных методов анализа эффективности результатов 
деятельности в Интернете, и навыков применения их в практической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план по направлению 38.03.02 

Менеджмент, профиль Менеджмент и маркетинг в креативных индустриях и входит 
в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Компетенция Индикатор достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Знать Уметь Иметь 

практический 
опыт 

ПК-3 Способен ИПК-3.1 Участвует в -сущность понятий 
«лидерство», 
«командообразован 
ие», «влияние», 
«власть», роли, 
функции и задачи 
менеджера; 
- основные теории и 
концепции 
лидерского 
поведения в 
современной 
организации; 
- знает основные 
принципы и методы 
разработки бизнес- 
идей 

-использовать  и 
привлекать основные 
элементы различных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для  решения 
стратегических, 
тактических   и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы на 
основе   знания 
процессов групповой 
динамики    и 
принципов ее 
организации; 
-формировать 
проектные команды 
профессионалов и 

-использования 
современных 
технологий, 
тактик 
эффективного 
влияния на 
индивидуальное 
и групповое 
поведение 
последователей 
в организации; 
-управления 
людьми на 
основе знания 
законов 
организации 
совместной 
работы и 
использования 
лидерского 
потенциала для 

принимать участие в процессе разработки 
предпринимательско бизнес-идеи новых 
й деятельности по бизнес-проектов в сфере 
выполнению бизнес- креативных индустрий 
проектов в сфере  
креативных  
индустрий  



   единомышленников, 
привлекая 
существующие стили 
руководства, 
определять стиль 
управления в 
конкретных 
организационных 
условиях 

реализации 
корпоративной, 
конкурентной и 
функциональной 
стратегий 
организации. 

ПК-4 Способен ИПК-4.2 Использует -особенности -планировать и -проведения 
организовывать основные инструменты использования организовывать аналитической и 
проведение комплекса маркетинга современных коммуникационную и организационно 
маркетингового при планировании, цифровых и рекламную кампанию й работы при 
исследования с разработке и реализации интернет- в интернете с подготовке и 
использованием маркетингового технологий для использованием реализации 
инструментов исследования решения задач различных цифровых проектов в 
комплекса  маркетинговой технологий и цифровой среде; 
маркетинга  деятельности; решений; -использования 

  -требования по -подбирать актуальных 
  обеспечению подходящее цифровых 
  информационной техническое платформ и 
  безопасности, оборудование и программных 
  - информационную программное решений для 
  культуру, обеспечение для решения 
  -информационно- решения задач профессиональн 
  коммуникационные профессиональной ых задач. 
  технологии. деятельности.  

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.: . 

Вид учебной работы Всего часов в соответствии с учебным 
планом 

Аудиторная работа, 
в том числе: 

34 

Лекции 16 
Практические занятия 16 
Лабораторные работы (практикумы) - 
Самостоятельная работа 34 
Контроль: - 
экзамен 42 
ИТОГО: 108 

 
5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
темы 

 
Наименование темы дисциплины 

Количество часов контактной работы 

Лекции Лабораторные 
работы 

Практические 
занятия 

Тема 1. Введение в цифровой маркетинг 4 - 4 

Тема 2. Развитие бизнеса и технологий. 
Разработка стратегии цифрового 
маркетинга 

 
2 

 
- 

 
2 

Тема 3. Performance-маркетинг и работа с 
аудиторией 2 - 2 



 

Тема 4. Маркетинг, управляемый данными 
(data-driven маркетинг). 2 - 2 

Тема 5. Маркетинговая команда 2 - 2 

Тема 6. Автоматизация маркетинговых 
процессов 2 - 2 

Тема 7. Будущее цифрового маркетинга 2 - 2 
 Итого 16  16 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
 

Тема 1. Введение в цифровой маркетинг 
Цифровой маркетинг: специфика, игроки, задачи, стратегии. Инструментарий, 

каналы цифровых коммуникаций, маркетинговая воронка, терминология. 

Тема 2. Развитие бизнеса и технологий. Время разработки стратегии 
цифрового маркетинга 

Этапы стратегического планирования в организации. Разработка стратегии 
цифрового маркетинга. Маркетинговая стратегия vs маркетинговый план. Ключевые 
моменты и вехи реализации стратегии. Взлом роста. 

Тема 3. Performance-маркетинг 
Портрет целевой аудитории, характеристики, особенности поведения, профили. 

Маркетинг-микс 7P. Работа с посадочной страницей, a/b тестирование, лиды. 

Тема 4. Маркетинг, управляемый данными (data-driven маркетинг) 
Инструменты профилирования и сбора данных о клиентах. Использование 

искусственного интеллекта при внедрении CJE и создании персонализированных 
предложений. Карты пути пользователей. Инструменты современного маркетолога. 
вопросы защиты персональных данных. 

Тема 5. Маркетинговая команда 
Бизнес-девелоперы, продажи, маркетинг, дизайн и управление продуктами. 

Особенности работы в маркетинговой команде и взаимоотношения с другими 
подразделениями. Гибкая методология управления проектами. SCRUM-техника. 

 
Тема 6. Автоматизация маркетинговых процессов 
Автоматизация процессов цифрового маркетинга (роботизация, искусственный 

интеллект, технологии AR и VR). Обзор инструментов. Навыки успешного 
маркетолога. Внедрение и доработка CRM систем. Сквозная аналитика — введение в 
концепцию. 

Тема 7. Будущее цифрового маркетинга 



Новые СМИ. Мобильные устройства. Интернет вещей. Игры. Устройства 
wearables. Big data и маркетинг. Есть ли будущее у креативности? 

 

5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам дисциплины 
 

Тема 1 Дискуссия в группе 
Тема 2 Решение кейсов, эссе 
Тема 3 Дискуссия в группе, эссе 
Тема 4 Дискуссия в группе, эссе 
Тема 5 Дискуссия в группе, эссе 
Тема 6 Решение кейсов 
Тема 7 Дискуссия в группе 

 
5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (изучение 

теоретического курса) 
Перечень тем, рекомендованных для самостоятельного изучения 

- Медиапланирование 
- Веб-аналитика 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1. Основная литература 
1. Акулич, М. В. Интернет-маркетинг: учебник / М. В. Акулич. – 2-е изд., пересм. – Москва: 

Дашков и К°, 2021. – 346 с.: табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684274; 

2. Шевченко, Д. А. Основы маркетинга и маркетинговых коммуникаций: учебник : [16+] / Д. 
А. Шевченко. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 194 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686477. 

 
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Катаев, А. В. Интернет-маркетинг: учебное пособие / А. В. Катаев, Т. М. Катаева; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный федеральный 
университет, Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный 
федеральный университет, 2018. – 154 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687; 

2. Климович, Н. Г. Контент: топовые техники SEO-продвижения: практическое пособие: 
[16+] / Н. Г. Климович. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 320 с.: ил., табл., граф. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618236. 

3. Кульчицкая, Д. Ю. Новые медиа в глобальном мире: учебное пособие: [16+] / Д. Ю. 
Кульчицкая. – Москва: Аспект Пресс, 2021. – 141 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615987. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 
1. «Яндекс. Метрика» — бесплатный интернет-сервис компании Яндекс, предназначенный для 
оценки посещаемости веб-сайтов и анализа поведения пользователей - https://metrika.yandex.ru/ 
2. Google Analytics — бесплатный сервис, предоставляемый Google для создания детальной 
статистики посетителей веб-сайтов - https://analytics.google.com/analytics/web/#/ 
3. Российское научно-популярное интернет-издание - URL: https://nplus1.ru/ ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684274
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686477
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499687
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615987
https://metrika.yandex.ru/
https://analytics.google.com/analytics/web/%23/
https://nplus1.ru/


4. Проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают - URL: 
https://postnauka.ru/; 
5. Российская научная электронная библиотека - URL: http://www.e-library.ru/ 
6. Mediascope – технологичная исследовательская компания, лидер российского рынка 
медиаисследований, мониторинга рекламы и СМИ - https://mediascope.net/data/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя: 

Учебная аудитория для проведения практических занятий (компьютерный класс) 
Основное оборудование: 
мебель аудиторная, стол преподавателя, 
стул преподавателя, персональные компьютеры 
 
технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования  
(проектор,экран, колонки) 

 
Учебная аудитория для проведения лекционных занятий 
Основное оборудование: 
Интерактивная доска, учебная мебель 
(столы и стулья для обучающихся), 
стол, стул преподавателя 
технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования  
(проектор, экран, колонки) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
 

Основное оборудование: 
 
Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к  
электронной информационно-образовательной среде 

Учебная аудитория для проведения 
промежуточной аттестации 
Основное оборудование: 
Интерактивная доска, учебная мебель 
(столы и стулья для обучающихся), 
стол, стул преподавателя, персональные 
компьютеры для обучающихся 
 
технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования  
(проектор, экран, колонки) 

 
7.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе 
комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные 
системы, современные профессиональные базы данных и информационные 

https://postnauka.ru/
http://www.e-library.ru/
https://mediascope.net/data/


справочные системы 
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее. 

лицензионное программное обеспечение: 
 

● Операционная система Microsoft Windows 10 pro; 
● Операционная система macOS Monterey 12.5.1 
● Операционная система macOS Catalina 10.15.7 
● Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2: 
● Программное обеспечение Microsoft Office 365 
● Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для 

бизнеса Russian Edition 
● Файловый архиватор 7z 
● Браузеры: Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox 
● Офисный пакет LibreOffice 



электронно-библиотечная система: 
● Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» http://biblioclub.ru/ 
современные профессиональные баз данных: 
● Официальный интернет-портал базы данных правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 
информационные справочные системы: 
● Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru. 
● Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

(http://www.consultant.ru/) 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Формы и методы преподавания дисциплины 
Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, разбор кейсов. 
 

В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как 
классические формы и методы обучения (прежде всего лекции и практические 
занятия), так и активные методы обучения (разбор кейсов, групповая рефлексия, peer- 
practice) - применение любой формы (метода) обучения предполагает также 
использование новейших IT-обучающих технологий, включая электронную 
информационную образовательную среду (виртуальный класс преподавателя по 
данной дисциплине). 

При проведении лекционных занятий преподаватель использует 
аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также 
демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) 
материалы. 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием 
компьютерного и мультимедийного оборудования, с привлечением полезных 
Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ. 

8.2. Методические рекомендации преподавателю 
Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить 

студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и 
интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, с критериями 
оценки качества знаний для итоговой оценки по дисциплине. 

При проведении лекций преподаватель: 
1) формулирует тему и цель занятия; 
2) излагает основные теоретические положения; 
3) с помощью мультимедийного оборудования и/или под запись дает 

определения основных понятий, расчетных формул; 
4) проводит примеры из отечественного и зарубежного опыта, дает текущие 

http://biblioclub.ru/
http://pravo.gov.ru./
http://fgosvo.ru./
http://www.consultant.ru/)


статистические данные для наглядного и образного представления изучаемого 
материала; 

5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения. 
При проведении практических занятий преподаватель: 
1) формулирует тему и цель занятия; 
2) предлагает студентам выполнить контрольные задания, вынесенные на 

практическое занятие; 
3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам; 
4) предлагает студентам провести обобщение изученного материала. 
В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и практических 

занятий) с использованием активных методов обучения (деловых игр, кейсов, 
мозговых атак, игрового проектирования и др.) преподаватель: 

1) предлагает студентам разделиться на группы; 
2) предлагает обсудить сформулированные им проблемы согласно теме лекции 

(практического занятия), раскрывая актуальность проблемы и ее суть, причины, ее 
вызывающие, последствия и пути решения; 

3) организует межгрупповую дискуссию; 
4) проводит обобщение с оценкой результатов работы студентов в группах и 

полученных основных выводов и рекомендаций по решению поставленных проблем. 
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, 
сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, 

форм контроля и перечня источников и литературы. 
Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому 

разделу и в целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. 

8.3. Методические рекомендации студентам по организации 
самостоятельной работы. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента 

на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 
При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения 

лекций и практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы студенты 
должны пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню 
основной и дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими 
материалами (включая данную рабочую программу), которые размещены в 
электронной информационно-образовательной среде. 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 
Правила конспектирования 
Конспект является письменным текстом, в котором кратко и последовательно 

изложено содержание основного источника информации. Конспектировать – значит 
приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе 
процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут 
делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла. 
Манера написания конспекта, как правило, близка к стилю первоисточника. Если 



конспект составлен правильно, он должен отражать логику и смысловую связь 
записываемой информации. 

В хорошо сделанных записях можно с легкостью обнаружить 
специализированную терминологию, понятно растолкованную и четко выделенную 
для запоминания значений различных слов. Используя законспектированные 
сведения, легче создавать значимые творческие или научные работы, различные 
рефераты и статьи. 

Виды конспектов: 
Нужно уметь различать конспекты и правильно использовать ту категорию, 

которая лучше всего подходит для выполняемой работы. 

● ПЛАНОВЫЙ. Такой вид изложения на бумаге создается на основе 
заранее составленного плана материала, состоит из определенного количества 
пунктов (с заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый 
заголовок раскрывается – дополняется коротким текстом, в конечном итоге 
получается стройный план-конспект. Именно такой вариант больше всего подходит 
для срочной подготовки к публичному выступлению или семинару. Естественно, чем 
последовательнее будет план (его пункты должны максимально раскрывать 
содержание), тем связаннее и полноценнее будет ваш доклад. Специалисты 
рекомендуют наполнять плановый конспект пометками, в которых будут указаны все 
используемые вами источники, т. к. со временем трудно восстановить их по памяти. 

● СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНОВЫЙ. Эта разновидность конспекта 
выглядит так: все пункты плана представлены в виде вопросительных предложений, 
на которые нужно дать ответ. Изучая материал, вы вносите короткие пометки (2–3 
предложения) под каждый пункт вопроса. Такой конспект отражает структуру и 
внутреннюю взаимосвязь всех сведений и способствует хорошему усвоению 
информации. 

● ТЕКСТУАЛЬНЫЙ. Подобная форма изложения насыщеннее других и 
составляется из отрывков и цитат самого источника. К текстуальному конспекту 
можно легко присоединить план, либо наполнить его различными тезисами и 
терминами. Он лучше всего подходит тем, кто изучает науку или литературу, где 
цитаты авторов всегда важны. Однако такой конспект составить непросто. Нужно 
уметь правильно отделять наиболее значимые цитаты таким образом, чтобы в итоге 
они дали представление о материале в целом. 

● ТЕМАТИЧЕСКИЙ. Такой способ записи информации существенно 
отличается от других. Суть его – в освещении какого-нибудь определенного вопроса; 
при этом используется не один источник, а несколько. Содержание каждого 
материала не отражается, ведь цель не в этом. Тематический конспект помогает 
лучше других анализировать заданную тему, раскрывать поставленные вопросы и 
изучать их с разных сторон. Однако будьте готовы к тому, что придется переработать 
немало литературы для полноты и целостности картины, только в этом случае 
изложение будет обладать всеми достоинствами. 



● СВОБОДНЫЙ. Этот вид конспекта предназначен для тех, кто умеет 
использовать сразу несколько способов работы с материалом. В нем может 
содержаться что угодно – выписки, цитаты, план и множество тезисов. Вам 
потребуется умение быстро и лаконично излагать собственную мысль, работать с 
планом, авторскими цитатами. Считается, что подобное фиксирование сведений 
является наиболее целостным и полновесным. 

Правила конспектирования 
1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, 

новые слова, имена, даты. 
2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи 

не забудьте вынести справочные данные на поля. 
3. При первом чтении текста составьте простой план. При повторном 

чтении постарайтесь кратко сформулировать основные положения текста, отметив 
аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее 
отмеченных мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль 
своими словами. 

6. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 
конспектировании одним, максимум двумя предложениями. 

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих 
основных правил. 

1. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала 
выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее. 

2. Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая 
изложение одной мысли, начинает ее комментировать. 

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо 
разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. 
Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует 
превращать текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для 
обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли 
от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в тексте можно 
сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем у вас появится своя 
система выделений. 

4. Создавайте ваши записи с использованием принятых условных 
обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их 
называют сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, 
восклицательные и вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB 
(обратить внимание). Например, слово «следовательно» вы можете обозначить 
математической стрелкой =>. Когда вы выработаете свой собственный знаковый 
набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее. 

5. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства 
и неравенства, больше и меньше. 



6. Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. 
Однако будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» 
(думать) и подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое 
количество времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно 
прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать 
собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же 
слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом 
«говорить», а большая буква «Р» – словом «работа». 

7. Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. 
Наиболее применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» 
успешно обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо». 

8. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений. 
9. При конспектировании лучше пользоваться повествовательными 

предложениями, избегать самостоятельных вопросов. Вопросы уместны на полях 
конспекта. 

10. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется 
главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные 
слова, без которых главная мысль не теряется. 

11. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, 
после занятий уточните их значение у преподавателя. 

САМОПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 
Просмотрите конспект сразу после занятий. Отметьте материал конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы 
на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Постарайтесь 
разобраться с непонятным материалом, в частности новыми терминами. Часто 
незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и 
лабораторно-практических занятиях на должном уровне. Если самостоятельно не 
удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей 
консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике 
или предложенные в данных методических рекомендациях. 

Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами». 
Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
Освоив теоретический материал, приступайте к выполнению заданий, 

упражнений; решению задач, расчетов самостоятельной работы, составлению 
графиков, таблиц и т.д. 

ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТ, ЭССЕ И ПР.) 
При подготовке письменной работы необходимо обратиться к методическим 

указаниям по оформлению письменных работ. 
Работа над Эссе 
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. 

При формулировании цели обратить внимание на следующие вопросы: 
-почему выбрали эту тему? 
-в чем состоит актуальность выбранной темы? 
-какие другие примеры идей, подходов или практических решений известны в 

рамках данной темы? 
-в чем состоит новизна предлагаемого подхода? 
-конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе? 
Содержание эссе должно отражать: 
анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные вопросы, 

задачи; 
анализ мер, предпринимаемых государством, властями, государственными 

учреждениями, частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной 
области; 

-плюсы и минусы; 
-изложение собственного подхода / идеи; 
-практические рекомендации; 
-перспективы использования данного подхода / его разработки; 
-плюсы и минусы предложенной идеи; 
-другое. 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

(РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 
ЗАПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ, ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ И ПР.) 

Методика решения кейсов 
1. Понимание задачи 
Одно из ваших первых обязательных действий — понять, что от вас требуется: 

● усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса; 

● какого рода требуется результат; 

● должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в 
отношении того, что должно произойти; 

● если требуется прогноз, на какой период времени вы должны разработать 
подробный план действий; 

● какая форма презентации требуется, каковы требования к ней; 

● сколько времени вы должны работать с кейсом? 
2. Просмотр кейса 
После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны 

«почувствовать» ситуацию кейса: 



● просмотрите его содержание, старясь понять основную идею и вид 
предоставленной вам информации; 

● если возникают вопросы, или рождаются важные мысли, или кажутся 
подходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, выпишите их; 

● после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером или записывая пункты, 
которые кажутся существенными. 

3. Составление описания как путь изучения ситуации и определения тем. 
При просмотре кейса вам необходимо: 

● структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как важные, а другие как 
несущественные; 

● определить и отобразить все моменты, которые могли иметь отношение к 
ситуации. Из них вы сможете построить систему взаимосвязанных проблем,которые 
сделали ситуацию заслуживающей анализа; 

● рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так как 
они могут быть чрезвычайно важны; 

● выделить «темы» — связанные группы факторов, которые могут 
воздействовать на каждый аспект ситуации. Например, одна их часть может иметь 
дело с воспринимаемым низким качеством, другая — с поведением конкурента; 

● опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с поведением адвоката, 
расспрашивающего клиента, или врача, интересующегося у пациента его 
состоянием), ответив на вопросы: 
- Кто считает, что проблема, и почему? 
- На каком основании базируется мнение этих людей? 
- Что происходит (или не происходит), когда и где? 
- Какие связанные с происходящим вещи не являются проблемными и почему? 
- Что составляет более широкий контекст существующей ситуации? 
- Кто или что может влиять на проблемную ситуацию? 
- Есть ли другие заинтересованные лица, и кто они? 
- Каковы сдерживающие факторы, ограничивающие «пространстворешения»? 

4. Диагностическая стадия 
Диагностическая стадия — одна из тех, к которым вы должны приложить 

максимум усилий, хотя ее успех зависит от эффективности предыдущих стадий: 

● вспомните изученные вами ранее темы и проведите по ним мозговой штурм для 
выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических знаний; 

● вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются 
отдельных работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, 
наконец, окружающей среды. Таким образом, вы сможете создать матрицу основных 
вопросов и связанных с ними проблем и подумать о соответствующих концепциях 
для каждого «уровня». 

● изучите обстоятельства возникновения ситуации; 



● не забывайте возвращаться к информации кейса и более внимательно 
рассматривать факторы, ставшие важными в ходе диагностики. Вам нужно будет 
предъявить доказательства в поддержку вашего диагноза. 

● отделяйте доказательства от предположений, факты от мнений и ставьте перед 
собой два вопроса: до какой степени вы уверены в правильности своих представлений 
и до какой степени их правильность важна для вашего диагноза. 

5. Формулировка проблем 
На этой стадии очень полезно: 

● письменно сформулировать восприятие основных проблем. Формулировка 
проблем окажется базисной точкой для последующих обсуждений; 

● при наличии нескольких проблем полезно установить их приоритетность, 
используя следующие критерии: важность — что произойдет, если эта проблема не 
будет решена; срочность — как быстро нужно решить эту проблему; иерархическое 
положение — до какой степени эта проблема является причиной других проблем; 
разрешимость — можете ли вы сделать что-либо для ее решения. 

6. Выбор критериев решения проблемы 
Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях 

выбора решений. В определенном смысле структура и определит критерии. 
Например, если выяснилось, что самая серьезная проблема связана с корпоративной 
культурой, тогда решения должны будут повлиять на ее улучшение. Но если 
существуют также финансовые проблемы, тогда будут критерии выбора, связанные и 
с ними. 

7. Генерирование альтернатив 
Достигнув ясного понимания своих целей, приняв решение о том, к каким 

областям проблемы вы хотите обратиться, и, имея достаточную уверенность, что 
проанализировали основные причины возникновения проблемы, вы должны 
обдумать возможные дальнейшие пути. Важно разработать достаточно широкий круг 
вариантов, опираясь на известные или изучаемые концепции, чтобы предложить 
лучшие способы действий, опыт решения других кейсов, креативные методы 
(мозговой штурм, аналогия и метафора, синектика и др.). 

8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего 
На стадии выбора вариантов определите критерии предпочтительности 

варианта. Критерии выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они 
способствуют решению проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, 
быстроты, эффективности, экономичности. Каждый из критериев необходимо 
проанализировать с позиций всех групп интересов. При оценке вариантов вы должны 
подумать о том, как они будут воздействовать не только на центральную проблему, 
но и на всю ситуацию в целом. Определите вероятные последствия использования 
ваших вариантов. 

9. Презентация выводов 
Роль студента: 

● изучить учебную информацию по теме; 



● провести системно — структурированный анализ содержания темы; 

● выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 
преподавателем; 

● дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

● критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить 
в плане избыточности); 

● выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы 
действия) или варианты разрешения проблемы (если она не стандартная). 

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Как готовиться к практическому занятию. 
1. Внимательно прочтите вопросы к заданию. 
2. Подберите литературу, не откладывайте ее поиски на последний день. 
3. Прочтите указанную литературу, определите основной источник по 

каждому вопросу, делая выписки на листах или карточках, нумеруйте их пунктами 
плана, к которому они относятся. 

4. Оформляя выписки, не забудьте записать автора, название, год и место 
издания, том, страницу. 

5. При чтении найдите в словарях значение новых слов или слов, 
недостаточно вам известных. 

6. Просматривая периодическую печать, делайте вырезки по теме. 
7. Проверьте, на все ли вопросы плана у вас есть ответы. 
8. На полях конспекта, выписок запиши вопросы, подчеркните спорные 

положения в тексте. 
Требования к выступлению 
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 
- раскрытие сущности проблемы; 
- методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них. 

Приводимые участником практического занятия примеры и факты должны 
быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. 
Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента, из сферы 
познания, обучения поощряются руководителем семинара. Выступление студента 
должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой 
проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в 
процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота 
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 



Памятка участнику дискуссии. 
1. Прежде чем выступать, четко определите свою позицию. 
2. Проверьте, правильно ли вы понимаете проблему. 
3. Внимательно слушайте оппонента, затем излагайте свою точку зрения. 
4. Помните, что лучшим способом доказательства или опровержения 

являются бесспорные факты. 
5. Не забывайте о четкой аргументации и логике. 
6. Спорьте честно и искренне, не искажайте мыслей оппонентов. 
7. Говорите ясно, точно, просто, отчетливо, своими словами, не «по 

бумажке». 
8. Имейте мужество признать правоту оппонента, если вы не правы. 
9. Никогда не «навешивайте ярлыков», не допускайте грубостей и 

насмешек. 
10. Заканчивая выступления, подведите итоги и сформулируйте выводы. 
Дискуссия. Как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное 
обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, 
мнений, предложений. Целью проведения дискуссии в этом случае является 
обучение, тренинг, изменение установок, стимулирование творчества и др. В 
проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 
состоит в том, что применяется определенная форма постановки вопросов для 
собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой вариант 
решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой «диагноз» 
поставленной проблемной ситуации. Затем это решение оценивается как 
преподавателем (руководителем), так и специально выделенной для этой цели 
группой  экспертов  по  балльной  шкале  либо  по  заранее  принятой  системе 
«принимается – не принимается». 

Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 
своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается 
другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные 
(тупиковые). 

Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник 
передает слово тому, кому считает нужным. Свободно плавающая дискуссия - когда 
группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В 
основе такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б. В. Зейгарник», 
характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, 
когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 
незавершенными. 
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