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Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее структурой и 
содержанием разделов (тем), требований к промежуточной аттестации, затем ознакомиться с перечнем 
рекомендуемой литературы. Далее последовательное изучение материала по темам, ознакомление с 
рекомендациями по выполнению различных работ и заданий, как аудиторных, так и самостоятельных. Для 
закрепления материала следует ответить на контрольные вопросы, приведенные в рабочей программе 
дисциплины.

Дисциплина «Маркетинговые исследования» состоит из нескольких связанных между собою тем, 
обеспечивающих последовательное изучение материала.

Обучение по дисциплине «Маркетинговые исследования» осуществляется в следующих формах:
1. аудиторные занятия (лекции, практические (семинарские) занятия);
2. самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим занятиям, контрольным работам 
(тестам), к экзамену, написание рефератов, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с 
преподавателем);
3. интерактивные формы проведения занятий (лекция-презентация, лекция-дискуссия, проблемный семинар, 
групповое решение кейса, групповой мини-проект).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в тематической 
последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала 
предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к 
занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе 
проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, изучаемые в курсе, носят 
дискуссионный характер, что предполагает интерактивный характер проведения занятий на конкретных 
примерах.

Обучающимся рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины:
1. изучение конспекта лекции в тот же день после лекции - 10 - 15 минут;
2. повторение лекции за день перед следующей лекцией - 10 - 15 минут;
3. изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю;
4. подготовка к практическому занятию - 1,5 часа. Описание 
последовательности действий обучающегося:

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на 
аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения рекомендуется следующая 
последовательность действий:
1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать текст лекции, 
разобрать рассмотренные примеры (10 - 15минут).
2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать о том, какая 
может быть следующая тема (10 - 15 минут).
3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу).
4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме домашнего задания, 
изучить примеры.

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций

Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как проблемно
ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей обучающихся. Это 
позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также существующие технические 
возможности обучения.

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру курса, поясняет цели и задачи изучения 
дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам освоения. При проведении лекций, 
как правило, выделяются основные понятия и определения с использованием мультимедиа-презентаций.

В подборе материала к занятиям обучающимся следует руководствоваться рабочей программой



учебной дисциплины, обращая внимание на компетенции, указанные в федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образования. Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, 
преподаватель расскажет каким образом максимально использовать возможности, предлагаемые



библиотекой СахГУ, в том числе ее электронными ресурсами, а также сделает акцент на привлечение 
ресурсов сети Интернет.

Выбор методов и форм обучения может определяться:
общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся;
- особенностями методики преподавания конкретной учебной дисциплины и спецификой ее 

требований к отбору дидактических методов;
- целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;
- временем, отведенным на изучение того или иного материала;
- уровнем подготовленности обучающихся;

- уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных пособий, 
технических средств;

- уровнем подготовленности и личных качеств самого преподавателя.
Лекции дают обучающимся систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и узловых вопросах в области управления. Лекции обычно 
излагаются в традиционном или в проблемном стиле (т.е. преподаватель формулирует вопросы и предлагает 
способы их решения). Это позволяет стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и 
их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и 
сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных 
вопросов, поощрять дискуссию.

Сегодня возможности лектора дополняются информационными и техническими средствами обучения, 
что позволяет разнообразить материал и расширить каналы его передачи, используя лекцию-визуализацию. В 
результате этого качество усвоения теоретического материала достигается за счет применения принципа 
наглядности в обучении.

В лекции широко используется принцип эвристичности. Это позволяет более глубоко изучить 
проблему, исследовать противоречия, которые разрешаются в ходе коллективного обсуждения. 
Эвристическое изложение материала предполагает постановку проблемных вопросов. Проблемный вопрос 
содержит в себе диалектическое противоречие, которое и является «пусковым механизмом» процессов 
мышления, активизирует стремление найти ответ на вопрос. Проблемная лекция побуждает аудиторию к 
активному включению в усвоение и обсуждение материала. Нахождение ответов на неоднозначные вопросы 
стимулирует развитие творческого мышления.

Вопросы, предлагаемые аудитории для размышления, должны побуждать обучающихся использовать 
имеющиеся знания. В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу.

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, обращать 
внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления или процессов, научные 
выводы и практические рекомендации.

Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 
интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, 
излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные 
записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени 
будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на 
акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при 
дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного 
восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с 
лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с планом 

практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и 
изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по



изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 
начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить на теоретические 
вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 
правильно выполнять практические задания и контрольные работы.

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое внимание на 
самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования лекции в ней 
невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и 
Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.

При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 
представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомендациями. Для 
наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как 
«дополнительная» в представленном списке.

На семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, 
способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, 
уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских занятий.

Рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:
1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и 

учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные 
аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных 
документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные 
вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его 
структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют 
более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 
используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание 
ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, 
неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) 
главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает 
тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 
гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 
авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по 
одному и тому же вопросу, сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности 
прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений 
между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить 
предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 
из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 
фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко 
систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ - это ведение тематических 
тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти



правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно 
должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. Таким образом, 
при работе с источниками и литературой важно уметь:
- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в 
соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею 
сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного 
рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих понятий, 
разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или 
вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения 
тех или иных коммуникативных намерений).

5. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы
Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Маркетинговые исследования» - это 

углубление и расширение знаний в области рыночного управления предприятием; формирование навыка и 
интереса к самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 
дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к экзамену. Сюда же относятся и самостоятельное 
углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую 
систему, основу образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 
основанием для написания научно-квалификационной работы, практического применения полученных 
знаний.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к индивидуализированному обучению, с 
учетом потребностей и возможностей личности.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и презентации лекции, 
поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений 
по вопросам кейса, выносимого для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, 
факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, 
он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии. Практическое занятие - это, 
прежде всего, дискуссия, обсуждение конкретной ситуации, то есть предполагает умение внимательно 
слушать членов малой группы и модератора, а также стараться высказать свое мнение, высказывать 
собственные идеи и предложения, уточнять и задавать вопросы коллегам по обсуждению.

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторять пройденный материал в строгом 
соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на экзамену и 
содержащихся в данной программе, используя конспект лекций и литературу, рекомендованную 
преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю.

Самостоятельная работа реализуется:
- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических занятиях;
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических задач. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие виды отчетности:
- подготовку и написание рефератов на заданные темы, изготовление презентаций; 

выполнение домашних заданий, поиск и отбор информации по отдельным разделам курса в сети
Интернет.



Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются предельные 
сроки их выполнения и сдачи.

В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на самоконтроль знаний. С этой целью 
обучающийся после изучения каждой отдельной темы и затем всего курса по учебнику и дополнительной 
литературе должен проверить уровень своих знаний с помощью контрольных вопросов, которые помещены в 
конце каждой темы.

Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных пособиях, 
научных монографиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении.

К планируемым видам самостоятельной работы обучающихся относятся:
- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;
- выполнение домашних заданий разнообразного характера;
- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие самостоятельности и инициативы.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо:
- последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, переход от простых к более 
сложным формам (выступление при анализе кейса, подготовка презентации и реферата, творческая работа и т.
д.);
- постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное включение в них элементов 
научного исследования, усиления их самостоятельного характера;
- систематическое управление самостоятельной работой, осуществление продуманной системы контроля и 
помощи обучающимся на всех этапах обучения.

Порядок их выполнения и контроля, тематика, учебно-методическое обеспечение содержатся в 
методических материалах и фонде оценочных средств по дисциплине, доступ к которым открыт в библиотеке 
института.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
- повторение лекционного материала;
- подготовки к семинарам (практическим занятиям);
- изучения учебной и научной литературы;
- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);
- решения задач, выданных на практических занятиях;
- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;
- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);
- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя;
- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;
- выполнения выпускных квалификационных работ и др.
- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и 
рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.
- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в 
учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 
изучаемой темы.

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообразное 
планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации 
приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, получить навыки 
повышения профессионального уровня.

Задачи преподавателя по планированию и организации самостоятельной работы студента:
1. Составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине.
2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы.
3. Обучение студентов методам самостоятельной работы.
4. Организация консультаций по выполнению заданий (устный инструктаж, письменная инструкция).
5. Контроль над ходом выполнения и результатом самостоятельной работы студента.
Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу студентов являются:
- учебно-методический комплекс по дисциплине;
- практикумы; рабочие тетради по дисциплине;
- методические указания по выполнению контрольных работ;
- методические указания для студентов по организации самостоятельной работы.

6. Методические указания обучающимся по организации и проведению обучения в 
интерактивных формах

Методические рекомендации связаны с анализом кейсов, написание мини-проекта, оформлением 
рефератов, выполнением практико-ориентированных заданий.

Реферат - письменная актуальная работа, представляющая собой самостоятельное учебно -научное 
исследование по определенной проблематике. Реферат представляет собой обобщенную запись идей



(концепций, точек зрения) на основе самостоятельного изучения и анализа различных или рекомендованных 
источников и предложение авторских (оригинальных) выводов. Чтобы изложить свое собственное мнение по 
определенной проблеме, требуется: во-первых, хорошо знать материал, а, во-вторых, быть готовым грамотно 
передать его содержание в письменной форме, сделать логичные выводы. Рефераты предполагает 
коллегиальное обсуждение (дискуссия, круглый стол и т.п.) более широкой проблемы.

Реферат может быть подготовлен по заданной теме на основе нескольких источников: 
монографической литературы, научных статей, учебной и справочной литературы. В реферате должны 
присутствовать характерные поисковые признаки: раскрытие содержания основных концепций, цитирование 
мнений некоторых специалистов по данной проблеме, текстовые дополнения в сносках или оформление 
специального словаря в приложении и т.п. При написании текста реферата документированные фрагменты 
сопровождаются логическими авторскими связками.

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать тему реферата из списка, 
рекомендованного в рабочей программе дисциплины. При определении темы учитывается ее актуальность, 
научная разработанность, наличие базы источников, а также опыт практической деятельности, начальные 
знания обучающегося и его личный интерес к выбору проблемы. После выбора темы составляется с писок 
изданной по теме (проблеме) литературы, опубликованных статей, необходимых справочных источников. 
Обязательно следует уточнить перечень нормативных правовых актов органов государственной власти и 
управления (если они используются), других документов для анализа.

План реферата имеет внутреннее единство, строгую логику изложения, смысловую завершенность 
раскрываемой проблемы (темы). Реферат состоит из краткого введения, двух-трех пунктов основной части, 
заключения и списка использованных источников. Во введении (1-1,5 страницы) раскрывается актуальность 
темы (проблемы), сопоставляются основные точки зрения, показываются цель и задачи производимого в 
реферате анализа. В основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из анализа 
теоретических источников (точек зрения, моделей, концепций), документальных источников и материалов 
практики, экспертных оценок по вопросам исследуемой проблемы, а также результатов эмпирических 
исследований. При написании реферата (как и остальных письменных работ) обязательно наличие ссылок 
(сносок) на использованные источники. Причем требуется выдерживать единообразие ссылок (сносок) при 
оформлении. Образцы оформления сносок представлены в приложениях методических рекомендаций.

Реферат носит исследовательский характер, содержит результаты творческого поиска автора. В 
заключении (1-2 страницы) подводятся главные итоги авторского исследования в соответствии с выдвинутой 
целью и задачами реферата, делаются обобщенные выводы или даются рекомендации практического и 
исследовательского характера по разрешению изученной проблемы.

Объем реферата, как правило, не должен превышать 15-20 страниц машинописного (компьютерного) 
текста при требуемом интервале. Реферат имеет титульный лист. После титульного листа печатается план 
реферата. Каждый раздел реферата начинается с названия. Оформляется справочно-библиографическое 
описание литературы и других источников.

Реферат представляется и обсуждается на практическом занятии в группе в соответствии со сроками 
учебного плана дисциплины. Реферат считается принятым при его положительной оценке преподавателем.

Критерии оценки реферата:
зачтено - обучающийся демонстрирует знание и понимание проблемы, умение систематизировать 

материал, четко и обоснованно формулировать выводы, выполнение требований к цитированию, аккуратности 
оформления и четкости устной презентации;

не зачтено - обучающийся не в состоянии самостоятельно определить собственную позицию по 
проблеме, очевидна некорректность и нерепрезентативность использования литературных источников, устная 
презентация не убедительная, оформление не соответствует требованиям.

Кейс - описание конкретной ситуации, отражающей какую-либо практическую проблему, анализ и 
поиск решения которой позволяет развивать у обучающихся самостоятельность мышления, способность 
выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, а также аргументировано отстаивать собственную 
позицию.

Использование метода кейсов целесообразно, когда существует определенная проблемная ситуация и 
решение не лежит на поверхности. Ситуационные задачи базируются на реальной информации, однако для 
экономии времени при проведении семинара историческая справка по ситуации дается в сжатом виде, а 
дополнительная информация представляется в удобной для обсуждения форме.

В ходе разбора ситуации участник вправе принять или отвергнуть обоснованность любого постулата 
или определения. Другими словами, во время этого интеллектуального занятия он имеет возможность делать 
различные выводы так же, как и в повседневной жизни. При подведении итогов ситуационного семинара не 
оценивается правильность предложенных решений, а дается пример того, как рассматриваемая проблема была 
решена на практике.

Рекомендации по работе с кейсом:
1. Сначала необходимо прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить целостное



представление о ситуации; не следует сразу анализировать эту информацию, желательно лишь выделить в ней 
данные, показавшиеся важными.

2. Требуется охарактеризовать ситуацию, определить ее сущность и отметить второстепенные 
элементы, а также сформулировать основную проблему и проблемы, ей подчиненные. Важно оценить все 
факты, касающиеся основной проблемы (не все факты, изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны 
с ней), и попытаться установить взаимосвязь между приведенными данными.

3. Следует сформулировать критерий для проверки правильности предложенного решения, 
попытаться найти альтернативные способы решения, если такие существуют, и определить вариант, 
наиболее удовлетворяющий выбранному критерию.
4. В заключении необходимо разработать перечень практических мероприятий по реализации предложенного 
решения.
5. Для презентации решения кейса необходимо визуализировать решение (в виде электронной презентации, 
изображения на доске и пр.), а также оформить письменный отчет по кейсу.

В результате применения кейсов в процессе обучения у обучающихся формируются необходимые для 
эффективного обучения первичные навыки работы с изученными технологиями, прочнее запоминается и 
лучше усваивается информация, развиваются навыки систематизации, анализа и синтеза информации.

Критерии оценки кейса:
зачтено - обучающийся сформулировал и проанализировал большинство проблем, указанных в кейсе; 

были сделаны оригинальные выводы, подтвержденные аргументацией; студент был активен в групповой 
работе, внес необходимый вклад в решение;

не зачтено - обучающийся не активен, не участвовал в групповой работе; неверно сформулирована 
проблема, описанная в кейсе; выводе и рекомендации не оригинальны или не подтверждены аргументацией.

Практико-ориентироеанное задание - самостоятельная письменная работа, содержащая решение 
какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному алгоритму.

Результатом практико-ориентированных заданий является овладение обучающимися определенным 
набором способов деятельности, универсальным по отношению к предмету воздействия. Эти способы 
деятельности будут востребованы, т.е. станут их личным ресурсом, основой социального и профессионального 
успеха.

Одним из результатов выполнения практико-ориентированных заданий является формирование 
«функциональной грамотности», что позволяет обучающемуся успешно действовать, согласно присвоенным 
алгоритмам, в стандартной ситуации в соответствии с поставленной целью. В таком результате налицо 
интеграция знаний о способе, объекте и ресурсах действия и опыта данного действия. Еще один признак, 
выделяющий практико-ориентированные задания из других видов учебных заданий -это формирование 
компетентности разрешения проблем, целеполагания и планирования, которая проявляется ситуативно, 
существует как потенциал, достраиваясь до конкретного содержания и проявления в конкретной ситуации. Все 
это образует компетентность личности, готовой к постановке цели и организации внешних и внутренних 
ресурсов для ее достижения в ситуации неопределенности.

Можно указать несколько основных способов формирования практикоориентированных заданий:
- использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении обучающимся практических 
заданий в аудитории, дома и т.д.;
- постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его практического 
применения;
- выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная проверка;
- побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате 
которых возникает проблемная ситуация;
- организация межпредметных связей, использование фактов и данных наук (учебных дисциплин), имеющих 
связь с изучаемым материалом.

Практико-ориентированый характер заданий позволяет перевести обучение от знаниевого к 
деятельностному обучению. Преимущества выполнения таких заданий: высокая мотивация, энтузиазм и 
заинтересованность обучающихся, связь полученных знаний с реальной жизнью, выявление лидеров, развитие 
научной пытливости, самоконтроль, лучшее закрепление знаний, сознательная дисциплинированность. 
Критерии оценки практико-ориентированного задания:
- зачтено - обучающийся сумел применить типовые способы решения проблем, указанных в задании; были 
сделаны оригинальные выводы, подтвержденные аргументацией; обучающийся дал верные ответы на вопросы 
задания;
- не зачтено - обучающийся не сумел применить типовые способы решения проблем, указанных в задании; 
были сделаны необоснованные выводы; обучающийся дал неверные ответы на вопросы задания.


