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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы.  

Реферирование есть разновидность самостоятельной работы с литературным 

источником, состоящий в использовании разнообразных приемов обработки заключенной в 

нем информации. При реферировании материал источника конспектируется, цитируется, 

анализируется, обобщается, сравнивается, в нем выделяется главная мысль, к нему 

выражается личное отношение, проводится обоснование, доказательство, моделирование, 

классификация, т.е. с материалом проводятся любые мыслительные операции. В итоге этой 

работы пишется реферат как последовательное, цельное, логически завершенное письменное 

изложение ее результатов. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 

 

Требования к структуре реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КРУГЛОГО СТОЛА, 

ДИСКУССИИ, ДЕЛОВОЙ ИГРЫ  
 

Виды работ, как наиболее эффективные способы для обсуждения острых, сложных и 

актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной сфере, обмена опытом 

и творческих инициатив. Такая форма занятий позволяет лучше усвоить материал, найти 

необходимые решения в процессе эффективного диалога. Деловая/ролевая игра как совместная 

деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя 

проводится с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать  и решать типичные профессиональные задачи. 

 

Правила ведения круглого стола, дискуссии, деловой игры 

Круглый стол, дискуссия – это деловой обмен мнениями, в ходе которого каждый 

выступающий должен стараться рассуждать как можно объективнее. Каждое высказывание 

должно быть подкреплено фактами. В обсуждении следует предоставить каждому участнику 

возможность высказаться. Каждое высказывание, позиция должны быть внимательно 

рассмотрены всеми участниками круглого стола, дискуссии. Необходимо внимательно 

слушать выступления других, размышлять над ними и начинать говорить только тогда, когда 

появляется уверенность в том, что каждое ваше слово будет сказано по делу. В ходе 

обсуждения недопустимо «переходить на личности», «навешивать ярлыки», допускать 

уничижительные высказывания и т.д. Отстаивайте свои убеждения в энергичной и яркой 



форме, не унижая при этом достоинство лица, высказавшего противоположное мнение. При 

высказывании другими участниками круглого стола, дискуссии мнений, не совпадающих с 

вашим, сохраняйте спокойствие, исходя из того, что каждый человек имеет право на 

собственное мнение. Любое выступление должно иметь целью разъяснение разных точек 

зрения и примирение спорящих. Говорите только по заданной теме, избегая любых 

бесполезных уклонений в сторону. Сразу же следует начинать говорить по существу, 

лаконично придерживаясь четкой логики, воздерживаясь от пространных вступлений. 

Остроту дискуссии придают точные высказывания. Следует вести себя корректно. Не 

используйте отведенное для выступления время для высказывания недовольства тому или 

иному лицу, тем более отсутствующим. 
 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЭССЕ 

 

Эссе представляет собой небольшую письменную работу, излагающую знания и 

индивидуальную позицию студента по заданному вопросу.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

В эссе студент выражает индивидуальную позицию по научной проблеме, излагает 

собственное мнение по теме. Наличие авторской позиции, собственного отношения к 

вопросу обязательно. 

При выполнении работы нужно учитывать, что качество любого эссе (очерка) зависит 

от трех взаимосвязанных составляющих, а именно: 

 исходного материала, который используется (конспекты прочитанной 

литературы, лекций, записи результатов дискуссий, ваши собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

 качества обработки имеющегося исходного материала (его организация, 

аргументация и доводы); 

 аргументации (насколько точно она соотносится с поднятыми в 

представленной студентом  эссе проблемами). 

Основная цель написания эссе - раскрыть предложенную тему путем приведения 

различных аргументов (тезисов), которые должны подкрепляться доказательствами и 

иллюстрироваться всевозможными примерами. Задача эссе состоит в формировании у 

студента умения вырабатывать и корректно аргументировать свою точку зрения на новые 

для автора (а часто и объективно спорные) проблемы.  

Эссе призвано развить у студентов навыки самостоятельной научной работы, 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Таким образом, 

помимо глубокого освоения темы, четкого лаконичного изложения сути поставленной 

проблемы, эссе обязательно должно содержать самостоятельный анализ и выводы по 

поставленной проблеме, демонстрирующие собственную позицию студента.  

Объем эссе должен составлять не более 5 страниц печатного текста  в текстовом 

редакторе, шрифт размер 14, полуторный межстрочный интервал. Превышение указанного 

объѐма (как правило) рассматривается, как неумение автора систематизировать материал. 

Примерная структура эссе: 

 начало эссе – краткое изложение сути вопроса, проблемы; обоснование 

актуальности выбора данной темы, формулирование цели исследования;  

 основная часть эссе – изложение способов решения проблемы; раскрытие темы 

на основе изученного материала, формулирование промежуточных положений и выводов, их 

аргументация; 



 конец эссе – резюме автора эссе по конкретному вопросу, проблеме, в котором 

чѐтко обозначены собственные позиции автора; обобщение и аргументированные выводы по 

теме. 

В соотношении реферативной и исследовательской частей первая не должна 

превышать 50%. В случае простого реферирования эссе либо не оценивается, либо 

оценивается минимальным количеством баллов. 

Эссе начинается с титульного листа, считающегося первой страницей. На титульном 

листе номер страницы не ставится. План в эссе не обязателен, так как структура плана 

предполагает введение и заключение, а также деление основного вопроса на подвопросы, что 

в эссе сделать, как правило, затруднительно. Объем эссе не позволяет писать подробные 

введение и заключение на нескольких страницах. В начале эссе можно ограничиться одной 

или несколькими фразами, вводящим читающего в курс рассматриваемого вопроса. Вместо 

заключения достаточно сформулировать вывод, к которому пришел автор в результате 

рассуждений. В эссе обязателен список использованной литературы и ссылка на 

используемые источники информации по общепринятым правилам. 
 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА С 

ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

 

Доклад – это краткое публичное устное изложение результатов индивидуальной 

учебно-исследовательской деятельности студента, представляет собой сообщение о сути 

вопроса или исследования применительно к заданной тематике. Выполнение доклада 

направлено на углубление, систематизацию и закрепление теоретических знаний по 

дисциплине, а также на привитие умений самостоятельно обрабатывать, обобщать и кратко 

систематизировать материал. Этот род работы представляет собой краткое изложение в 

письменном виде или в форме устного доклада содержания того или иного научного труда 

(трудов) по определенной теме. 

В ходе написания доклада студент должен: 

- научиться пользоваться библиографическими указателями и грамотно составлять 

списки литературы; 

- изучить и проанализировать определенный круг научной литературы, на основе 

которой делать обзор избранной проблемы; 

- вырабатывать критерии исправления различных научных направлений, взглядов на 

проблему; 

- оценивать позиции различных авторов; 

- обосновывать актуальность избранной темы и круга проблем в работе; 

- правильно оформить доклад. 

Основными задачами доклада являются: закрепление и расширение теоретических 

знаний по дисциплине, развитие навыков самостоятельной работы, формирование умений 

анализировать, сравнивать, работать с каталогами, научной и справочной литературой 

Цель презентации – донести до целевой аудитории полноценную информацию об 

объекте презентации в удобной форме. Для этого составляется сценарий презентации, в 

соответствии с которым подбираются: компьютерная графика, видео, раздаточный материал, 

цветовое и звуковое оформление и другие средства. 

Доклад должен представлять аргументированное изложение определенной темы, быть 

структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная 

часть, заключение. В ходе доклада должны быть сделаны ссылки на использованные 

источники. В зависимости от тематики доклада он может иметь мультимедийное 

сопровождение, в ходе доклада могут быть приведены иллюстрации, таблицы, схемы, 

макеты, документы и т. д. В ходе доклада может быть использована доска, флип-чарт для 

иллюстрации излагаемых тезисов. 



Презентация обычно содержит в себе текст, иллюстрации к нему и выдержана в 

едином графическом стиле. Презентация по дисциплине  выполняется по теме доклада, но 

допускается представление на любую из тем, предусмотренных   программой дисциплины. 

Полнота и многогранность освещения темы предусматривает набор слайдов, глубоко, 

логично и точно отражающих ключевые понятия темы, избежание повторений, 

использование разумного количества источников информации. 

Достаточность количества слайдов не устанавливает ограничения на их число, однако 

разумным объемом для наглядности усвоения материала можно считать 20-25 слайдов. 

Учет требований к наглядности восприятия информации презентации включает сле-

дующие критерии (новизна, стиль, оформление, грамотность) (100%): оригинальность, 

творческий подход, аккуратное письмо, концентрированный текст, четкость оформления, 

стилистически грамотные   предложения, отсутствие орфографических ошибок, эффективное 

использование схем и таблиц, правильное цветовое сочетание, отсутствие отвлекающих 

факторов: картинок, анимации. 
 

Реферат, получивший неудовлетворительную оценку при защите, подлежит повторной 

защите студентом. 

Студент, не защитивший реферат в установленные сроки, считается имеющим 

академическую задолженность по текущему контролю, а именно, если рабочей программой 

предусмотрено написание и защита реферата, студент не может пройти промежуточную 

аттестацию (сдать зачет) по дисциплине. Для получения допуска к сдаче промежуточной 

аттестации необходимо получить положительную оценку по написанию и защите реферата. 
 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЗАЧЕТ) 

 

По дисциплине зачет является элементом контроля теоретических знаний студента. Зачет 

проводится в форме устного опроса по вопросам. 
 

Типовые вопросы на зачет: 

 

1. Формирование основ экономического прогнозирования в России 

2. Сущность и виды планирования в России 

3. Взаимосвязь прогнозирования и планирования 

4. Основные понятия экономического прогнозирования 

5. Планирование в системе государственного регулирования в России 

6. Мировой опыт индикативного планирования 

7. Методы и модели экономического прогнозирования 

8. Методы и модели планирования 

9. Модели долгосрочного экономического развития 

10. Макроэкономическое планирование 

11. Межотраслевые балансовые модели 

12. Нормативно-целевое прогнозирование регионального развития 

13. Модели прогнозирования и планирования региональной экономики 

14. Критерии выбора рационального варианта развития региональной экономики 

15. Классификация обобщающих показателей социального развития 

16. Таксономический показатель социального развития 

17. Прогнозирование научно-технического прогресса и инновационной деятельности 

18. Инженерное прогнозирование 

19. Виды демографических прогнозов 

20. Прогнозирование экономического состояния предприятия 

21. Стратегическое планирование развития предприятия 

 
 



6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины») 

 

1) написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины; 

2) подготовка к практическим занятиям: необходимо изучить рекомендованные 

преподавателем источники (основную и дополнительную литературу, интернет-ресурсы) и 

выполнить подготовительные задания; 

3) при изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции, не применялся на практическом занятии. Тогда лекция будет гораздо 

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 

действий: 

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 

сегодня (10-15 минут).  

 при подготовке к следующей лекции, нужно просмотреть текст предыдущей лекции (45-

50 минут),  

 в течение периода времени между занятиями выбрать время (минимум 1 час) для 

самостоятельной работы, проверить термины, понятия с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

4) подготовка к зачету: необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и др. 

 

Рекомендации по работе с литературой  
 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучается и дополнительная рекомендованная 

литература (законодательство, научные и публицистические статьи и др.). Литературу по курсу 

рекомендуется изучать в библиотеке или с помощь сети Интернет (источники, которые могут быть 

скачены без нарушения авторских прав).  

 

 

7. КОМПЛЕКТ ОБРАЗЦОВ СЛАЙДОВ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ  

 

 

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ

ПЛАНИРОВАНИЯ И

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Прогнозирование и

планирование

Понятия прогнозирования и планирования

 Прогнозирование - это взгляд в
будущее, оценка возможных путей

развития, последствий тех или
иных решений

 Планирование - это разработка
последовательности действий, 

позволяющей достигнуть
желаемого

Планирование заключается в
систематическом поиске

возможностей действовать и в
прогнозировании последствий

этих действий в заданных
условиях

 



Критерии классификации планирования

по срокам

по содержанию в аспекте

предпринимательской деятельности

по сферам функционирования

по охвату

общееобщее

оперативноеоперативное
частичноечастичное

целевоецелевое

тактическоетактическое

стратегическоестратегическое

потенциалапотенциала

финансовфинансов маркетингмаркетинг

финансыфинансы

производствопроизводство

краткосрочноекраткосрочное

среднесрочноесреднесрочное

долгосрочноедолгосрочное

контурноеконтурное

глобальноеглобальное

детальноедетальное

по степени охвата

по предмету (объекту) 
планирования

 

Техники и виды планирования

Различают:

последовательное планирование (новый план составляется
по истечении срока действия предыдущего)

скользящее планирование (по истечении части срока
действия предыдущего плана производится его ревизия
на оставшийся период и составляется новый на период
после окончания всего срока предыдущего и т.д.)

жесткое планирование (конкретно указываются все цели и
мероприятия)

гибкое планирование (учитывается возможность
возникновения неоднозначных условий и пересмотра
плана с их учетом)

Планирование как управленческое

решение. Этапы планирования

1. Целеполагание (формулировка целей) Чего именно ваша фирма хочет достичь? Чего именно ваша фирма хочет достичь? 

Какой из способов представляется

наилучшим? 

Какой из способов представляется

наилучшим? 
2. Подбор, анализ и оценка способов
достижения поставленных целей

3. Составление перечня необходимых
действий

Насколько приближены реальные

результаты к планируемым?

Насколько приближены реальные

результаты к планируемым?

4. Составление программы работ (плана
мероприятий)

Что конкретно нужно сделать, чтобы
достичь поставленных целей?

Что конкретно нужно сделать, чтобы
достичь поставленных целей?

8. Контроль за выполнением плана, 
внесение необходимых изменений в случае

необходимости

6. Анализ разработанного варианта плана

5. Анализ ресурсов

В каком порядке выполнять намеченные на

предыдущем этапе действия?

В каком порядке выполнять намеченные на

предыдущем этапе действия?

7. Подготовка детального плана действий

Решает ли разработанный план

поставленные на первом этапе задачи? 

Решает ли разработанный план

поставленные на первом этапе задачи? 

Какие ресурсы понадобятся для реализации

плана? 

Какие ресурсы понадобятся для реализации

плана? 

Нужно детализировать разработанный

план, выбрать сроки выполнения работ, 
рассчитать необходимые ресурсы. 

Нужно детализировать разработанный

план, выбрать сроки выполнения работ, 
рассчитать необходимые ресурсы. 

 

Методы прогнозирования

Все методы прогнозирования (их более 100)                                                           
можно разделить на две группы

Наиболее широко используются методы

• интервью

• «мозговой атаки»
• коллективных экспертных опросов

• метод сценариев

неформализованные

(эвристические)
формализованные

индивидуальные

экспертные оценки

индивидуальные

экспертные оценки

коллективные

экспертные оценки

коллективные

экспертные оценки

написание сценариевнаписание сценариев

моделированиемоделирование

методы экстраполяцииметоды экстраполяции

  

Экспертное оценивание— процедура получения
оценки проблемы на основе мнения специалистов
(экспертов) с целью последующего принятия решения
(выбора).

Экспертные оценки могут быть коллективными и
индивидуальными, с аналитической обработкой или без нее.

Степень достоверности экспертизы устанавливается по
абсолютной частоте, с которой оценка эксперта в последующих события
подтверждается.

Метод интервью

Метод коллективных экспертных оценок

Метод комиссий

Метод Дельфи

Метод сценариев

 

Основная особенность данного метода заключается в
том, что исследователь и эксперт находятся в
непосредственном контакте. Необходимая информация
извлекается в ходе беседы. Направление беседы задает
опрашивающей по заранее составленным вопросам
относительно перспектив развития прогнозируемого
объекта. Ему принадлежит ведущая роль в проведении
беседы. 

 



– аналитический метод прогнозирования, основанный на установлении

логической последовательности состояний объекта прогнозирования и

прогнозного фона во времени при различных условиях для определения

целей развития этого объекта

Данный метод базируется на определенных принципах

специальной обработки научно-технической информации, предполагает

выявление степени влияния новых технологий и техники на темпы

развития научно-технического процесса и, как следствие, социальных

процессов. 

 

Общая схема составления сценария следующая:

1. описание изучаемой системы в абстрактном

пространстве параметров; идентификация внешней

среды;

2. формирование гипотез о развитии системы; 

обобщенные прогнозы путей развития системы и

вероятность их реализации;

3. опасности и благоприятные возможности

развития; выбор наиболее вероятного варианта

развития; определение последствий для

планирования в каждом из нескольких возможных

вариантов.

 

Получение согласованной информации высокой

степени достоверности в процессе анонимного обмена

мнениями между участниками группы экспертов для принятия

решения.

Проведение экспертизы по методу Дельфи строится

следующим образом:

 

Основан на открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме

для выработки единого мнения экспертов. Дискуссия происходит

за круглым столом, рекомендуемое число участников 15-20 

человек. Для получения оценки данным методом создается рабочая

группа, которая осуществляет назначение экспертов, проведение

опроса, обработку материалов, анализ результатов коллективной

экспертной оценки.

 

Использование фактографических методов позволяет повысить

достоверность и точность прогнозов, значительно сократить сроки их
выполнения, позволяет облегчить обработку информации и оценку результатов. 

Однако при формализации многое остается за пределами анализа, поэтому, чем
больше степень формализации, тем беднее в общем случае оказывается модель.

.

Метод экстраполяцией тренда

Метод спектрального анализа

Метод аналогий

  

Включает ряд последовательных этапов:

 

Представляет собой сочетание 3-х методов: 

экспертных оценок, экстраполяции и статистического метода
в сочетании с интерполяцией. Комбинированный подход
представляется наиболее целесообразным, поскольку он
увеличивает степень точности прогноза:

Метод прогнозного графа

Метод ПАТТЕРН

 



Этот метод применяется в основном для прогноза того, 

насколько сформулированные цели и задачи будут достигнуты

теми, кто управляет ситуацией.

Структура метода

:

 

Основная часть метода прогнозного графа – коллективная

экспертиза формирования набора исходных проблем. Каждым

экспертом разрабатывается матрица «цель-средства», в которой

указываются цели, необходимые для достижения глобальной цели, 

а также средства достижения каждой из них. Характерная

особенность метода прогнозного графа – многоэтапность

экспертизы.
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