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Аннотация 
 

Дисциплина «Поведение потребителей» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу магистратуры по направлению подготовки/ 

специальности 38.04.02 «Менеджмент» направленности «Управление человеческими 

ресурсами». Дисциплина реализуется кафедрой «№82». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-2 «Способен проводить самостоятельные прикладные исследования с целью 

разработки успешных практик в процессах (системы) операционного управления 

персоналом организации на основе критического анализа результатов исследования» 

ПК-3 «Способен осуществлять администрирование процессов операционного 

управления персоналом организации на основе результатов прикладного исследования в 

соответствии с разработанной программой» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  с изучением 

прикладных исследований с целью разработки успешных практик в процессах (системы) 

операционного управления персоналом организации на основе критического анализа 

результатов исследования а также с возможностью осуществлять администрирование 

процессов операционного управления персоналом организации на основе результатов 

прикладного исследования в соответствии с разработанной программой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский» 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины обучающимися необходимых знаний, 

умений и навыков в области , связанных  с изучением прикладных исследований с целью 

разработки успешных практик в процессах (системы) операционного управления 

персоналом организации на основе критического анализа результатов исследования а 

также с возможностью осуществлять администрирование процессов операционного 

управления персоналом организации на основе результатов прикладного исследования в 

соответствии с разработанной программой. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

проводить 

самостоятельные 

прикладные 

исследования с 

целью разработки 

успешных практик 

в процессах 

(системы) 

операционного 

управления 

персоналом 

организации на 

основе 

критического 

анализа результатов 

исследования 

ПК-2.З.3 знать сущность и специфику 

социально-экономических явлений и 

процессов, происходящих в сфере занятости, 

формы, методы, основные направления и 

технологии работы службы занятости 

населения с работодателями, участие 

работодателей в обеспечении занятости 

населения 

ПК-2.У.2 уметь анализировать и оценивать 

ситуацию в сфере занятости, определять 

уместность подходов в области поиска, отбора 

и найма сотрудников, учитывать 

региональные аспекты управления трудовыми 

ресурсами 

ПК-2.В.2 владеть навыками исследования 

макроэкономических и региональных 

показателей экономики; оценки емкости 

регионального рынка рабочей силы, 

потребности в кадрах на уровне региона, 

определения эффективности деятельности 

органов управления трудовыми ресурсами 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

администрирование 

процессов 

операционного 

управления 

персоналом 

организации на 

основе результатов 

прикладного 

исследования в 

соответствии с 

ПК-3.З.3 знать основы документального 

обеспечения, как формируется кадровая 

политика и ее связь со стратегией занятости 

региона, закономерности развития и 

функционирования рынка труда, содержание 

основных теоретических подходов к его 

оценке 

ПК-3.У.3 уметь рассчитывать основные 

показатели, характеризующие занятость и 

состояние рынка труда, проводить оценку 

принятого метода организации и 

нормирования труда, а также действующей 



разработанной 

программой 

системы оплаты труда персонала 

ПК-3.В.3 владеть навыками аналитической 

работы и подготовки предложений по 

развитию инструментов управления 

занятостью, учитывая социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия народов., оценивать эффективность 

мероприятий и проектов с учетом факторов 

риска 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Методы исследований в менеджменте», 

 « Стратегический маркетинг» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Стратегии управления изменениями» 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№3 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Дифф. 

Зач. 
Дифф. Зач. 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  



Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 3 

Раздел 1. Прикладные исследования   при 

разработки успешных практик в процессах 

операционного управления персоналом 

организации 

Тема 1.1. Модели оплаты труда, подходы в 

области организации оплаты труда и 

нормирования труда на предприятии, 

методика расчета рабочего времени и 

производительности труда,  

Тема 1.2. Модели управления мотивацией и 

вовлеченности персонала в деятельность 

организации 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

  

 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

Раздел 2. Процессы операционного управления 

персоналом организации 

Тема 2.1. Основы документального 

обеспечения кадровой политики 

Тема 2.2. Закономерности развития и 

функционирования рынка труда 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

  

15 

 

19 

Итого в семестре: 17 17   74 

Итого 17 17 0 0 74 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Раздел 1. Прикладные исследования   при разработки успешных 

практик в процессах операционного управления персоналом 

организации 

Тема 1.1. Модели оплаты труда, подходы в области организации 

оплаты труда и нормирования труда на предприятии, методика 

расчета рабочего времени и производительности труда,  

Тема 1.2. Модели управления мотивацией и вовлеченности 

персонала в деятельность организации 

2 Раздел 2. Процессы операционного управления персоналом 

организации 

Тема 2.1. Основы документального обеспечения кадровой политики 

Тема 2.2. Закономерности развития и функционирования рынка 

труда 

 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 



Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 3 

1 Модели оплаты 

труда 

Практическая работа 5 5 1 

2 . Модели 

управления 

мотивацией 

Практическая работа 4 4 1 

3 Документальное 

обеспечения 

кадровой политики 

Практическая работа 4 4 2 

4 Закономерности 

развития рынка 

труда 

Практическая работа 4 4 2 

Всего 17 17  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 3, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
66 66 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
4 4 

Домашнее задание (ДЗ)   



Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
4 4 

Всего: 74 74 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 

Библиографиче

ская ссылка 

Количеств

о 

экземпляр

ов в 

библиотек

е 

(кроме 

электронн

ых 

экземпляр

ов) 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irb

is&Itemid=418 

 

Ястребов А.П., 

Рудакова Л.В. 

Интернет – 

маркетинг / 

Ястребов А.П. 

– СПб: РИЦ 

ГУАП, 2021. – 

123 с. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1244177 Управление 

бизнесом в 

цифровой 

экономике: 

вызовы и 

решения: 

монография / 

под ред. И. А. 

Аренкова, Т. А. 

Лезиной, М. К. 

Ценжарик, Е. Г. 

Черновой. - 

Санкт-

Петербург: 

СПбГУ, 2019. - 

360 с. 

 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=418
http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=418
https://znanium.com/catalog/product/1244177


7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.akarussia.ru/knowledge/indus

trial_standarts 

 

 

«Особенности маркетинговых коммуникаций в 

Интернете с позиции норм деловой этики. 

Позиция Ассоциации Коммуникационных 

Агентств России (АКАР) и Ассоциации 

интерактивных агентств (АИА) 

http://www.akarussia.ru Официальный сайт АКАР 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Windows 7 

110-7 от 28.02.2019 

2 Microsoft Office Standard  

1031-3 от 31.07.2018 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 КонсультантПлюс 

2 ЭБС ZNANIUM 

3 Гарант 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного 

типа – укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного оборудования и 
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учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

2 Учебная аудитории для проведения занятий 

практического типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации 

 

3 Помещение для самостоятельной работы – 

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации 

Читальный зал 

библиотеки; 

21-17-кабинет 

курсового и 

дипломного 

проектирования 

4 Учебная аудитории для проведения промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации 

компьютерный класс 

с возможностью 

выхода в Интернет 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачѐт Список вопросов 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы  дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов  дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1.  модели оплаты труда ПК-2.З.3 

2.  подходы в области организации оплаты труда на 

предприятии 

ПК-2.З.3 

3.  подходы в области организации нормирования труда на 

предприятии 

ПК-2.З.3 

4.  методику расчета рабочего времени  ПК-2.З.3 

5.  методику расчета производительности труда ПК-2.З.3 

6.  модели управления мотивацией и вовлеченности 

персонала в деятельность организации 

ПК-2.З.3 

7.  исследования уместность подходов в области организации 

оплаты труда на предприятии 

ПК-2.У.2 

8.  исследования уместность подходов в области 

нормирования труда на предприятии 

ПК-2.У.2 

9.  определять рабочее время и производительность труда ПК-2.У.2 

10.  управлять мотивацией и дисциплиной труда персонала, его 

вовлеченностью в деятельность организации 

ПК-2.У.2 

11.  оценка трудовых показателей предприятия ПК-2.В.2 

12.  оставления программы совершенствования мотивации и ПК-2.В.2 



оплаты труда персонала 

13.  предложения по формированию бюджета на персонал ПК-2.В.2 

14.  определения эффективности деятельности управления 

персоналом организации 

ПК-2.В.2 

15.  основы документального обеспечения  ПК-3.З.3 

16.  как формируется кадровая политика и ее связь со 

стратегией занятости региона 

ПК-3.З.3 

17.  закономерности развития и функционирования рынка 

труда  

ПК-3.З.3 

18.  содержание основных теоретических подходов к его 

оценке 

ПК-3.З.3 

19.  основные показатели, характеризующие занятость и 

состояние рынка труда 

ПК-3.У.3 

20.  провести оценку принятого метода организации и 

нормирования труда 

ПК-3.У.3 

21.  система оплаты труда персонала ПК-3.У.3 

22.  аналитическая работа и подготовки предложений по 

развитию инструментов управления занятостью 

ПК-3.В.3 

23.  оценивать эффективность мероприятий и проектов с 

учетом факторов риска 

ПК-3.В.3 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 



11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: формулировка темы лекции; 

указание основных изучаемых   разделов или вопросов и предполагаемых затрат времени на 

их изложение; изложение вводной части; изложение основной части лекции; краткие 

выводы по каждому из вопросов; заключение; рекомендации. 

Алгоритм подготовки и проведения лекционного занятия. 

 Сформулировать цель лекционного занятия согласно содержанию РПД;  

 Провести анализ индикатора: знать;  

 Определить этапы занятия с распределением времени;   

 Спланировать формы и методы обучения; 

 Применить учебно – методический материал;  

 Выбрать и/или разработать оценочные материалы для оценки работы обучающихся 

на занятии.  

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  



 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Требования к проведению практических занятий 

Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению практической 

работы. В ее состав входят: формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование его 

значимости в профессиональной подготовке студентов; рассмотрение связей данной темы 

с другими темами курса; изложение теоретических основ работы; характеристика состава 

и особенностей заданий работы и объяснение подходов (методов, способов, приемов) к их 

выполнению; характеристика требований к результату работы; вводный инструктаж по 

технике безопасности при эксплуатации технических средств; проверка готовности 

студентов к выполнению заданий работы; пробное выполнение заданий под руководством 

преподавателя; указания по самоконтролю результатов выполнения заданий студентами. 

Основная часть предполагает самостоятельное выполнение заданий студентами. 

Может сопровождаться: дополнительными разъяснениями по ходу работы; устранением 

трудностей при выполнении заданий работы; текущим контролем и оценкой результатов 

работы; поддержанием в рабочем состоянии технических средств; ответами на вопросы 

студентов. 

Заключительная часть содержит: подведение общих итогов (позитивных, 

негативных) занятия; оценку результатов работы отдельных студентов; ответы на вопросы 

студентов; выдачу рекомендаций по улучшению показателей работы и устранению 

пробелов в системе знаний и умений студентов; сбор отчетов студентов по выполненной 

работе для проверки преподавателем; изложение сведений о подготовке к выполнению 

следующей работы, в частности, о подлежащей изучению учебной литературе. 

Алгоритм подготовки и проведения практического занятия. 

 Сформулировать цель практического занятия согласно содержанию РПД; 

 Провести анализ индикаторов: уметь и владеть; 

 Определить этапы занятия с распределением времени;  

  Спланировать формы и методы обучения; 

  Применить учебно – методический материал;  

 Выбрать и/или разработать оценочные средства для оценки работы обучающихся 

на занятии.  

Практические задания 

1.  В экономической науке существует несколько классификаций, позволяющих 

выделить типы потребителей. Согласно одному из подходов выделяют следующие типы: 

экономичный, апатичный, рациональный, этичный, «зажатый», равнодушный, раскованный. 

Дайте им краткую характеристику, связав первых трех потребителей с их отношением к цене, а 

последних трех – с признаком коммуникабельности. Используя материал научных журналов и 

Интернет рассмотрите иные классификации и проведите их анализ. 

 

2. Проведите различие между конечными потребителями и потребителями-

предприятиями и представьте в виде следующей таблицы: 

Параметр различия 
Конечные 

потребители 

Предприятия-

потребители 

… … … 



Основными параметрами различия могут выступать: 

·          Цель приобретения. 

·          Что чаще всего приобретается. 

·          Как приобретается (профессионализм покупателя). 

·          Общее количество (в целом по стране). 

·          Отношения между продавцом и покупателем. 

·          Использование специальных методов исследования поставщиков. 

·          Возможность приобретения непосредственно у производителя. 

·          Влияние на решение о покупке. 

 

3.  Для ассоциации между объектом отношений и показателями (факторами) 

используют различные экономико-математические модели: 

·          Модель Фишбейна и Айзена – отношение к марке основывается на системе 

мнений о характеристиках марки (например, соотношение ценность/ цена и долговечность). 

Характеристики, имеющие больший вес, являются критериями выбора марки. Большую роль 

играют внешние факторы: потребитель оценивает убеждения людей, мнением которых он 

дорожит. Эти мнения могут вступать в конфликт с личными убеждениями человека. Это теория 

мотивированных действий – потребители вовлекаются в процесс приобретения до такой 

степени, что оценивают последствия покупки, а также то, что о ней думают другие люди. 

·          Модель Эренбурга и Гудхарта – в ситуации с низкой степенью вовлеченности 

покупателя в процесс покупки нет необходимости, а иногда просто бессмысленно привлекать 

все информацию, которая использовалась в предыдущей модели. Типичная ситуация – 

повторяющаяся покупка ходовых потребительских товаров. 

Покажите практическое применение этих моделей и предложите собственные 

способы формирования отношения потенциальных потребителей к указанным выше товарам. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Обучающийся самостоятельно проводить изучения теоретического материала по 

рекомендуемой литературе, представленной в таблице 8.  

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 



Текущий контроль осуществляется в соответствии с требованиями Положений «О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов 

ГУАП, обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

Требования к проведению текущего контроля успеваемости: к моменту проведения 

текущего контроля успеваемости (8 неделя обучения) должно быть выполнено 2 

практические работы, проведен устный опрос №1. 

Вопросы для устного опроса №1: 

 Особенности становления и эволюция науки о поведении потребителей в 

России. Междисциплинарный подход к поведению потребителей. Содержание наук о 

поведении потребителей.  

 Применение результатов исследований потребителей при разработке 

маркетинговой стратегии. 

 Исследования российских потребителей, методология, практика 

проведения.  

 Процесс принятия решений потребителями, его основные стадии 

применительно к товарам различных категорий.  

 Анализ влияния культуры, субкультуры на поведение потребителей. 

 Исследования социальной структуры современного российского общества.  

  Средний класс в структуре российского общества. 

 Особенности влияния референтных групп, лидеров мнений на 

потребительское поведение.  

 Использование лидеров мнений в рекламных кампаниях.  

 Анализ роли членов семьи в принятии решения о покупке различных 

товаров.  

Требования к проведению текущего контроля успеваемости: к моменту проведения 

текущего контроля успеваемости (17 неделя обучения) должно быть выполнено 

последующие 2 практические работы, проведен устный опрос № 2. 

Вопросы для устного опроса №2: 

 Психологические теории, применяемые при изучении поведения 

потребителей. 

 Психографические исследования российских потребителей. 

 Методы исследования психологических профилей потребителей. 

 Развитие современного рекламного рынка России. 

 Продвижение товаров на рынок с применением интегрированных 

маркетинговых коммуникаций.  

 Создание брендов, ориентированных на определенные целевые группы 

потребителей.  

 Проблема эффективности воздействия маркетинговых коммуникаций на 

потребителей. 

 Методология количественных и качественных исследований поведения 

потребителей.  

 Консьюмеризм, защита прав российских потребителей.  

Методы проведения текущего контроля успеваемости: устные опросы на занятиях 

(№1 и №2), выполнения 4 практических работ. 

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при проведении 

промежуточной аттестации и являются основанием для допуска студентов к 

промежуточной аттестации.  

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 



Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Требования к проведению промежуточной аттестации: к моменту проведения 

промежуточной аттестации должны быть выполнены 4 практических работ, пройдены 2 

устных опроса. 

Метод проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет для 

дисциплины. 
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