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Реферат 

Методика подготовки  

Реферат – «краткое изложение основного содержания книги, учения 

или научной статьи в письменном виде или форме публичного доклада»
1
.  

Основное требование к реферату современного студента – не только 

умение читать и конспектировать тексты, но и демонстрация навыков 

самостоятельного исследования, анализа, сопоставления точек зрения, 

аргументирования своей позиции. 

Реферат пишется по одной предложенных в данном пособии тем либо 

формулируется исходя из научных интересов студента. Тематика является 

примерной, может корректироваться и дополняться в зависимости от 

меняющейся социокультурной ситуации и с учетом интересов студента. 

Исследуется конкретная проблема в рамках культурологии, социологии 

культуры и досуга, социологии физической культуры или смежных наук, 

являющимися базовыми для изучения модуля. Выявляется теоретическая и 

практическая значимость заявленной проблемы. В любом случае исходными 

принципами при формулировке темы и оценке реферата должны быть 

актуальность, проблемность, оригинальность. 

Тема реферата выбирается студентом исходя из своих учебных, 

исследовательских и профессиональных интересов. Выбирая тему, нужно 

исходить также из реальных возможностей студента собрать необходимый 

материал: библиографический, документальный, исследовательский. При 

выборе темы студенту нужно учитывать перспективу использования 

материалов реферата для дальнейшего развития и углубления темы в 

последующей научно-исследовательской работе – при подготовке как 

научно-квалификационных работ (курсовая, выпускная работы), так и для 

                                           
1
 Реферат [Электронный ресурс] // Толковый словарь русского языка. Режим доступа: 

http://tolkru.com/page/referat.php (дата обращения 20.10.2017).  
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написания тезисов докладов научных конференций и научных статей, что 

особенно важно при планировании дальнейшего обучения в магистратуре. 

Реферат строится на основании изучения нескольких оригинальных 

работ современных исследователей с анализом и комментариями студента. 

Начальный этап работы над рефератом – составление рабочего плана.  

В нем определяется основная цель исследования, формулируется круг 

вопросов, входящих в данную тему, определяется порядок работы над 

рефератом и устанавливаются сроки его выполнения.  

Требования, предъявляемые к плану реферата:  

 должен содержать вопросы, необходимые для полного раскрытия 

темы; 

 должен содержать последовательное, взаимосвязанное, логичное 

раскрытие избранной темы; 

 не должно быть вопросов, ответы на которые частично содержатся 

в предыдущих или последующих разделах работы. 

Возможно использовать два подхода при планировании и написании 

реферата. Первый заключается в жестком определении круга вопросов, 

необходимых для изучения, и при работе с научными источниками 

руководствоваться исключительно этими вопросами, отсекая все, что не 

соответствует теме. Достоинство данного подхода – в снижении риска 

отклонения от темы, недостаток – сознательное ограничение сферы научного 

поиска. 

Второй подход заключается в предварительном планировании, поиске 

и первичном изучении источников и литературы, и, основываясь на 

полученном материале, корректировке первоначально сформулированных 

задач. Преимущество этого подхода – в широте поиска и возможности 

оценить проблему с разных сторон, недостаток – в бо льшей трудоемкости. 

Отбор литературы осуществляется в соответствии с рабочей 

программой дисциплины и рекомендациями преподавателя. Поиск ведется с 
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использованием каталогов научных библиотек (как традиционных, так и 

электронных), электронных библиотечных систем, поисковых систем 

Интернета. Предпочтение отдается научным публикациям, вышедшим в свет 

после 2000 года. Тем не менее, допускается использование трудов ученых-

классиков соответствующей отрасли вне зависимости от времени выхода их 

работ. Список источников и литературы составляется из монографий, 

сборников научных трудов, статей в журналах, авторефератов диссертаций.  

Источники, необходимые для написания реферата, могут быть 

разделены на следующие категории: 

 произведения выдающихся представителей культурологии, 

политологии, социологии, валеологии и других общественных наук 

прошлого и современности; 

 международные и государственные документы: конституции, 

декларации, хартии, договоры, законы, указы; документы органов власти 

субъектов РФ, муниципалитетов и т. д.; 

 современные научные публикации (сборники, монографии) 

отечественных и зарубежных авторов; 

 научная периодическая пресса: статьи в специализированных 

журналах; 

 справочно-информационная литература: энциклопедии, словари, 

статистические сборники, справочники; 

 материалы, обобщенные результаты социологических 

исследований по отдельным проблемам, данные мониторингов 

общественного мнения; 

 отдельные виды учебно-методических пособий: хрестоматии, 

альбомы наглядные пособия, комплекты схем;  

 интернет-ресурсы, в том числе электронные библиотеки, 

электронные версии монографий, сборников, журналов. 
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На основе прочитанных и обработанных источников, рабочих записей, 

выписок, собственных мыслей и выводов формируется рабочий вариант 

основного текста, окончательно уточняется план реферата. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (приложение 2). 

2. План. 

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение (выводы, рекомендации). 

7. Библиография. 

8. Приложение, содержащее таблицы, рисунки, схемы, графики 

(при необходимости). 

Титульный лист – основной документоформирующий элемент 

реферата. Он содержит сведения об организации, ее структурном 

подразделении, в которой выполнена данная работа; авторе; теме реферата, 

дисциплине, в рамках которой осуществляется контроль; месте и времени 

создания работы. Авторство документально фиксируется подписью студента, 

полученная оценка – подписью, фамилией и инициалами преподавателя, 

оценившего работу и датой выставления оценки. На основании оценки, 

проставленной на титульном листе реферата, выставляются баллы в систему 

БРС. 

План оформляется на отдельном листе в виде таблицы: 

 Задача Срок выполнения 

1.  Формулировка цели: [излагается цель 

реферата] 

 

2.  Задача 1 [излагается первая задача 

реферата] 

 

3.  Задача 2 [излагается вторая задача 

реферата] 

 

4.  …  

5.    
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Сроки определяются в границах семестра, в котором изучается 

дисциплина. Возможные формулировки: 

«Не позднее 10.10.2017»; «10.10.2017 – 10.11.2017» и т.п. 

Содержание формируется из названий базовых частей (все, кроме 

титульного листа и плана) реферата и страниц, на которых они начинаются. 

Наиболее приемлемый способ – автособираемое оглавление. 

Во введении выявляется актуальность рассматриваемой темы, 

формулируются цель и задачи данного исследования, обосновывается 

структура работы, дается общий обзор источников по данной теме. Объем 

введения обычно составляет три страницы при общем объеме реферата 15–17 

страниц. 

Основная часть реферата представляет собой изложение намеченных в 

плане разделов, в каждом из которых определяется круг решаемых вопросов, 

сопоставляются точки зрения, анализируются поставленные проблемы, 

делаются промежуточные выводы. Основная часть реферата не должна 

зеркально повторять тему реферата, может состоять как из одного, так и из 

двух-трех параграфов.  

Заключение подводит итог работы. Оно может содержать краткий 

повтор основных тезисов работы, а также общий вывод, к которому пришел 

автор реферата. В заключение могут формулироваться проблемы, связанные 

с темой, но не решенные в реферате, предложения по дальнейшей научной 

разработке темы, даваться практические рекомендации. 

Заключение по объему всегда меньше введения и составляет примерно 

одну страницу текста. 

Список литературы включает использованные, а не только 

цитированные, при подготовке и написании реферата, труды, расположенные 

в алфавитном порядке и оформленные в соответствии с Правилами 

библиографического оформления (ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
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составления. Правила размещены на сайте Зональной научной библиотеки 

УрФУ по ссылке http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=1576 .  

Национальные и международные стандарты: 

http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=3520  

Обучающая презентация на сайте ЗНБ УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0  

Список литературы должен содержать не менее 10-12 источников. 

В приложения помещают громоздкие таблицы и рисунки, образцы 

документов и тому подобный материал, необходимый для понимания 

проблемы, но затрудняющий работу с основным текстом реферата. Данный 

компонент может отсутствовать, но, при его наличии, не может превышать 

трети от остального объема реферата. 

Оформление реферата 

Объем учебного реферата – 15–17 машинописных страниц, набранных 

через 1,5 интервала, шрифт Nimes New Roman, кегль 14. 

Текст печатается на листах формата А4. Поля должны оставаться по 

всем четырем сторонам листа: верхнее поле 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 

30 мм, правое — 15 мм. Допускается монохромная печать. 

Первая страница в реферате – титульный лист, вторая страница – план. 

Эти страницы не нумеруются. Нумерация начинается с третьей страницы и 

является сквозной. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в 

центре верхнего поля без каких-либо декоративных элементов или символов. 

Таблицы, рисунки (образец оформления – приложения 2 и 3), список 

литературы и приложения включаются в общую сквозную нумерацию. 

Заголовки разделов основной текстовой части реферата нумеруются 

арабскими цифрами, пишутся прописными буквами или выделяются 

полужирным шрифтом. Необходимые смысловые акценты в тексте 

выполняются с помощью курсива. 

При использовании цитат обязательны сноски. Существуют два 

основных способа оформления сносок.  

http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=1576
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=3520
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0
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– Первый в тексте после цитаты ставится цифра, а в конце страницы 

дается ссылка на цитируемый источник, например:  

Ныне действующий Закон РФ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» в статье 6-й определил полномочия федерального 

центра в области физической культуры и спорта
2
.  

Второй способ: сразу после цитаты в скобках приводятся две цифры, из 

которых первая указывает порядковый номер источника в списке 

литературы, а вторая – страницу источника, на которой находится цитата. 

Например:  

Государственно-частное партнерство «в сфере развития спортивной 

инфраструктуры может рассматриваться как эффективный инструмент 

увеличения численности граждан, систематически занимающихся 

Физической культурой и спортом» [4, с. 103]. 

В списке литературы должна быть следующая запись: 

4. Рапопорт Л. А., Эффективность реализации механизмов 

государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта 

/ Л. А. Рапопорт, Е. В. Харитонова, А. С. Маркова // Теория и практика 

физической культуры. – 2021. – № 2. – С. 102–104. – Текст: 

непосредственный. 

 

Стиль изложения. Использование речевых клише 

В реферате используется научный стиль изложения, форма 

местоимения «мы – авторское». Обратите внимание на следующие 

особенности научного стиля изложения. 

В качестве связочных элементов в повествовании можно применять 

следующие речевые стандарты
3
: 

                                           
2
 Российское законодательство. О физической культуре и спорте в Российской Федерации : 

Федеральный Закон Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021, с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2021). Электронный ресурс // Консультант Плюс [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_73038/1573b61539251c1044baa8651e7a19cb01288792/ (дата обращения 22.09.2021). – Текст: 

электронный.  
3
 Курочкина С. Реферирование и конспектирование как формы работы. – Новосибирск: Изд. НОУ 
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Рассмотрим основные положения реферируемых изданий… 

Остановимся на основных теоретических понятиях темы… 

Подтвердим сказанное примерами… 

Предметом нашего рассмотрения является… 

Сложность данного вопроса очевидна…. 

У исследователей, занимающихся данной темой, нет единства точек 

зрения по…. Остановимся прежде на анализе ситуации, сложившейся в… 

Следует подчеркнуть, что…  

Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

При этом … должно (может) рассматриваться как … 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Вслед за …под… будем понимать… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить, что многие исследователи обращались к 

проблеме… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что 

… 

Резюмируем сказанное… 

Подведем итоги… 

 

Конструкции, связывающие композиционные части реферата 

При переходе от перечисления основных вопросов статьи к их анализу 

можно использовать следующие синонимические речевые обороты: 

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, 

реферируемой, названной...) статье (работе...) автор (ученый, 

исследователь...; зарубежный, известный, выдающийся, знаменитый...) 

ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) 

                                                                                                                                        
ВПО САУМК(И), 2007. URL: https://pandia.ru/text/79/040/1079.php (дата обращения 31.08.21). – Текст: 

электронный. 
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важных (следующих, определенных, основных, существенных, главных, 

интересных, волнующих, спорных...) вопросов (проблем...) 

При изложении используйте сочетания, выражающие точку зрения: 

Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по 

нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с 

нашей точки зрения), является вопрос о... 

Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки 

зрения, является вопрос о... 

Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) 

остановиться на... 

Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу можно 

оформлять следующими формулами: 

В заключение можно сказать, что... 

На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие 

выводы... 

Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

При реферировании научной статьи обычно используется модель: 

Автор + глагол настоящего времени несовершенного вида. 

Группы глаголов, употребляемые при реферировании. 

1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в 

любой статье: 

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, 

излагает (что); останавливается на…, говорит о (чем). Группа слов, 

используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): во-первых, во-

вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме 

того, наконец, в заключение, в последней части работы и т. д. 

2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или 

экспериментального материала: 

Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, 

утверждает... что... 
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Автор определяет, дает определение, характеризует, формулирует, 

классифицирует, констатирует, перечисляет (признаки, черты, свойства)... 

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно 

рассматриваемых автором: 

(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); 

упоминает (о чем). 

4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных 

статьях при характеристике авторами события, положения и т. п.: 

Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, 

чего; изображает положение где; сообщает последние новости, о последних 

новостях. 

5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, 

цитаты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты 

эксперимента и т. д.): 

Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается... [на 

что]; базируется на чем; аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, 

доказывает... [что, чем]; сравнивает, сопоставляет, соотносит... [что с 

чем]; противопоставляет ... [что чему]. 

6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... [на что], 

(специально) останавливается... [на чем]; (неоднократно, несколько раз, еще 

раз) возвращается ... [к чему]. 

Автор обращает внимание... [на что]; уделяет внимание [чему] 

сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание... 

[на чем]. 

7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения 

итогов: 

Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, 

подытоживает, обобщает, суммирует... что. Можно сделать вывод... 
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Рефераты оцениваются по следующим основным критериям: 

 актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина 

и полнота анализа факторов, явлений, процессов, относящихся к теме; 

 информационная насыщенность, новизна, оригинальность 

изложения материала; 

 простота и доходчивость изложения; 

 структурная организованность, логичность, грамматическая 

правильность и стилистическая выразительность; 

 анализ и оценка различных точек зрения по данной проблеме, 

наличие собственного отношения; 

 убедительность, аргументированность и практическая значимость 

предложений и выводов, сделанных в реферате; 

 учет профиля вуза и специальности (направления подготовки); 

 правильное оформление текста работы и библиографического 

списка. 

 

Темы для рефератов 

Бихивиористский маркетинг: модели поведения потребителей 

Брэнд: сущность и значение 

Информационные маркетинговые системы 

Концепции социального маркетинга: научные подходы и школы 

Концепция социально-этичного маркетинга 

Культура и рынок проблемы и перспективы взаимодействия 

Маркетинг как социальная технология 

Маркетинг отношений 

Маркетинг событий 

Маркетинг социально значимых идей, проектов и программ 

Маркетинговые технологии в сфере гостеприимства и туризма 
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Маркетинговые технологии спортивных событий 

Методы анализа степени удовлетворенности услуг досуговой сферы  

Методы прогнозирования маркетинговой деятельности 

Основные концепции управления маркетингом в социальной сфере 

Основные методы продвижения организаций и предприятий 

социальной сферы 

Особенности проведения маркетинговых исследований в социальной 

сфере 

Разработка комплекса маркетинга для организации социальной сферы 

Разработка программы маркетингового исследования в социальной 

сфере. Количественные и качественные методики 

Разработка товарной марки социально значимой продукции 

Рекламная деятельность организации социальной сферы 

Сегменты рынка и позиционирование социально значимых услуг и 

продуктов на рынке 

Спонсорство и благотворительность в социальном маркетинге 

Сущность маркетинговых коммуникаций 

Технологии формирования спортивного имиджа территории 

Товарная политика фирмы и товародвижение 

Туристический маркетинг 

Фандрайзинг как инструмент реализации проектов в социальной сфере 

Формирование имиджа организации социальной сферы 

 

Практические работы 

Практическая работа 1. Составление SWOT-анализа социальной 

организации 

1 этап. Анализ факторов макро- и микросреды в соответствии с 

предложенной матрицей. 
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Макросреда 

Факторы Индикаторы, отображающие действие фактора 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

и
й

 

 уровень социально-экономического развития общества, 

 уровень развития инфраструктуры (кредитно-финансовая система, торговля, транспорт, прочее), 

 структурные преобразования в экономике, 

 уровень жизни населения (реальная заработная плата, уровень сбережений, стоимость потребительской 

корзины, уровень обеспеченности основными благами, структура расходов, др.), 

 курс национальной валюты, уровень инфляции, 

 бюджетная политика государства, 

 налоговая политика государства, 

 производительность труда в различных сферах народного хозяйства, 

 внешнеторговый баланс, 

    … 

П
о

л
и

т
и

ч
ес

к
и

й
 

 имеющие место политические течения, 

 действующие политические движения, партии, 

 наиболее влиятельные политические движения, 

 преобладающие в обществе политические взгляды, 

 уровень политической стабильности, 

    … 

П
р

а
в

о
в

о
й

 

 законодательная база, ее качество, согласованность, 

 уровень правовой грамотности населения, 

 уровень законопослушности населения, 

 уровень правовой защищенности потребителя, 

 уровень правовой защищенности рыночных субъектов (обеспечение прав собственности и др.), 

 степень и характер влияния общественных организаций на законотворчество, 

 уровень коррумпированности власти, 

 действующие движения за права потребителей, 

    … 

Н
а

у
ч

н
о

-

т
е
х

н
и

ч
ес

к
и

й
  уровень развития цивилизации и НТП, 

 технические и технологические изменения, 

 степень внедрения инноваций в экономику, 

 показатели безопасности новых технологий для человека и окружающей среды, 

 уровень и характер восприятия обществом НТП, 

 уровень государственной поддержки науки, 

 
 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

д
ем

о
г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

 

 численность населения, 

 плотность населения, 

 половозрастная структура населения, 

 уровень рождаемости, 

 уровень смертности, 

 миграция населения (внутри страны и за ее пределы), 

 этнический состав, 

 уровень занятости населения, 

 образовательный уровень, 

 характеристики семьи (устойчивость семейных союзов, размер семьи, связь поколений и др.), 

 социальная политика государства, 

    … 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
у

л
ь

т
у

р
н

ы
й

  традиции общества,  

 характеристики менталитета, 

 система морально-этических ценностей общества,  

 сложившиеся стереотипы поведения в субкультурах, 

 потребительская культура, 

 влияние моды 

    … 

  

П
р

и
р

о
д

н
ы

й
  ресурсный потенциал, 

 эффективность использования природных ресурсов, 

 сырьевая ситуация, 

 энергетическая ситуация, 
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Факторы Индикаторы, отображающие действие фактора 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

и
й

, 

к
л

и
м

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 

 географическое положение, 

 климатическая зона, 

 глобальные изменения климата, 

 удаленность от источников сырья, энергии, поставщиков, потребителей, 

    … 
Э

к
о

л
о

г
и

ч
ес

к
и

й
  состояние окружающей среды,  

 уровень экологической грамотности общества (населения и рыночных субъектов), 

 действующие движения в защиту окружающей среды, 

 уровень государственного контроля природопользования, 

 принятые экологические нормативы и уровень их соблюдения, 

 принятая система экологических санкций (эконалоги, экоштрафы) и т.д. 
 

 

 

Микросреда 

 

 Основные направления анализа 

Конкурентная 

среда 

1. Количество прямых конкурентов (марочных и товарно-видовых). 

2. Количество косвенных конкурентов (товарно-родовых и конкурентов на 

уровне желаний). 

3. Интенсивность конкуренции на рынке. 

4. Степень дифференциации товаров на рынке. 

5. Характер конкуренции (монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция, чистая конкуренция). 

6. Рыночная сила конкурентов. 

7. Запас прочности конкурентов. 

8. Рыночные доли конкурентов, динамика рыночных долей. 

9. Уровень давления конкурентов (уровень конкурентной опасности) – по 

Портеру. 

10. Характеристики корпоративного профиля наиболее значимых конкурентов, 
их конкурентные слабости и преимущества. 

11. Уровень конкурентоспособности основных конкурентов. 
12. Опасность горизонтальной интеграции конкурентов. 
13. Наличие потенциальных конкурентов и уровень опасности их вторжения на 

рынок. 

14. Барьеры входа на рынок. 
15.     … 

Партнеры по 

бизнесу 

1. Уровень развития инфраструктуры рынка (транспортной, торговой, 

банковской, маркетинговой и прочей). 

2. Уровень обеспеченности рынка ресурсами, товарами и деловыми услугами. 

3. Уровень качества поставляемых товаров и услуг. 

4. Цены и условия платежа. 

5. Условия партнерства (взаимовыгодность). 

6. Долгосрочность отношений с партнерами, надежность партнеров. 

7. Рыночное давление со стороны партнеров (опасность прямой или обратной 

интеграции). 

8. Издержки переключения на другого партнера. 

9. … 

Контактные 

аудитории 

1. Уровень организованности контактных аудиторий. 

2. Наличие претензий контактных аудиторий к фирме. 

3. Характер взаимоотношений фирмы с контактными аудиториями. 

4. … 

 

2-й этап. Анализ внутренней среды организации. 
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3-й этап составление матрицы объективных возможностей и угроз, 

сильных и слабых сторон организации. 

 

Практическая работа 2. Разработка матрицы BKG  

Определение направлений деятельности социальной организации, 

товаров и услуг по критериям: занимаемая доля рынка, темпы роста рынка. 

Матрица БКГ 

 

 

Практическая работа 3. Определение профиля целевого сегмента   

Определение профиля целевого сегмента по критериям: 

Географические (общность региона проживания): 

1. Регион 

2. Климат 

3. Рельеф 

4. Урбанизация (город, пригород и сельское население) 

 

Демографические: 

1. Численность населения 

2. Уровень рождаемости 

3. Возрастная пирамида 

4. Половая структура 

5. Плотность населения 

6. Размер семьи 

7. Распределение населения по семейному положению и жизненному циклу 

семьи 

Темпы роста 

Доля рынка 

Большая Маленькая 

Высокие «Звезды» 
«Вопросительные 

знаки» 

Низкая «Дойные коровы» «Собаки» 
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8. Национальность и языки 

9. Мобильность 

 

Экономические (имущественные): 

1. Доходы 

2. Уровень потребления 

3. Уровень сбережения 

4. Отношение к престижному товару, к марке продукта 

5. Степень использования потребительского кредита 

6. Жилищные условия 

 

Социальные и культурные: 

1. Социальное происхождение 

2. Социальное положение 

3. Профессия 

4. Образование 

5. Социальная среда и социальное окружение 

6. Религиозные верования 

7. Обычаи 

 

Психографические: 

1. Черты характера 

2. Привычки 

3. Представления о самих себе 

4. Образ и стиль жизни (богемный, элитарный, молодежный, спортивный) 

5. Жизненная позиция (активная, пассивная) 

6. Мотивы поведения 

7. Личностные характеристики (амбициозность, авторитарность, 

импульсивность, стадный инстинкт) 

 

Поведенческие (факторы покупательского поведения) 

1. Степень доступности продукта 

2. Статус пользователя 

3. Степень готовности купить продукт (не желает покупать; не готов купить 

сейчас; недостаточно информирован, чтобы купить; интересуется изделием; 

стремится купить изделие; обязательно купит) 

4. Степень лояльности к предприятию или товару (никогда не покупает 

продукцию данного предприятия; покупает, но только при более низкой 

цене на неё; чаще всего покупает; покупает только продукцию данного 

предприятия) 

5. Эмоциональное отношение к продукции (энтузиаст, положительное, 

безразличное, негативное, враждебное) 

6. Степень нуждаемости в покупке (товар нужен постоянно; время от времени; 

никогда не нужен) 
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7. Статус постоянного клиента (отсутствие такого статуса; наличие, но в 

прошлом; потенциальный постоянный клиент, приобретающий изделие в 

первый раз; постоянный клиент) 

8. Поиск выгод (ищут товар высокого качества, хорошее обслуживание, более 

низкой цены) 

9. Степень случайности покупки (обычно товар приобретают случайно, иногда 

случайно) 

 

Подходы к сегментированию 

“ a priory” “post hoc” (cluster based) 

- предварительно известны признаки 

сегментирования, численность 

сегментов, их количество, 

характеристики, карта интересов - 

т.е. подразумевается, что 

сегментные группы уже 

сформированы 
- используют метод, когда 

сегментирование не является частью 

текущего исследования, а служит 

вспомогательным базисом при 

решении других маркетинговых 

задач 
- иногда применяют при очень четкой 

определенности сегментов рынка, 

когда вариантность сегментов рынка 

не высока 
- метод допустим и при 

формировании нового продукта, 

ориентированного на известный 

сегмент рынка 

- подразумевается неопределенность 

признаков сегментирования и сущности 

самих сегментов. Исследователь 

выбирает предварительно ряд 

интерактивных по отношению к 

респонденту переменных (метод 

подразумевает проведение опросов) и 

далее, в зависимости от высказанного 

отношения к определенной группе 

переменных, респонденты относятся к 

соответствующему сегменту. 

 

Практическая работа 4. Разработка маркетингового комплекса 

(4P – Product – Price – Promotion – Place) для выбранной 

организации 

Разработать маркетинговый комплекс для выбранной социальной 

организации по схеме: 

Элемент комплекса маркетинга Решения 

(А) Товар  Ассортимент 

 Рабочие характеристики товара 

 Особенности товара 

 Конструкция товара 
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 Представление товара 

 Упаковка 

 Размеры 

 Торговая марка 

(Б) Цена  Прейскурантная цена 

 Скидки 

 Компенсации 

 Региональные цены 

 Условия оплаты 

 Условия выдачи кредита 

(В) Продвижение  Торговый персонал 

 Реклама 

 Связи с общественностью 

 Потребительское продвижение 

 Торговое продвижение 

 Прямой маркетинг 

(Г) Распределение  Выбор канала 

 Охват рынка 

 Многообразие каналов 

 Направленность распределения 

 Плотность распределения 

 Дилерская поддержка 

 

Практическая работа 5. Разработка рекламной кампании 

организации социальной сферы  

Алгоритм проведения рекламной кампании 

1. Анализ маркетинговой ситуации. 

2. Определение цели рекламной кампании. 

3. Определение целевой аудитории. 

4. Творческая рекламная стратегия. Разработка идеи и образа. 

5. Разработка рекламного бюджета. 

6. Медиапланирование. Выбор средств распространения. 

7. Изготовление рекламного продукта (оригинал-макет) 

8. Предтестирование. 

9. Коррекция. 

10. Изготовление и размещение рекламного продукта. 

11. Оценка результатов. 
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Практическая работа 6. PR-кампания социально значимого 

мероприятия 

Этапы PR-кампании 

1. Оценка сложившейся ситуации: 

– история возникновения проблемы (так называемых «бэкграунд»); 

– причины, породившие возникновение проблемной ситуации и ее 

масштабы; 

– поиск ответов на вопрос: «Причины возникновения проблем, кто 

виноват и чьи интересы затронуты?»; 

– выяснение отношения общественности, целевых групп и СМИ к 

проблемной ситуации; 

– разработка вариантов возможного развития событий и вероятных 

последствий; 

– изучение прецедентов и аналогичных случаев из практики. 

2. Разработка целей кампании: 

– постановка предварительных целей; 

– анализ соответствия предварительных целей коммуникационной 

стратегии фирмы; 

– формулирование окончательного варианта целей. 

3. Решение вопроса о необходимости привлечения к проведению 

кампании специализированного PR-агентства: 

– анализ «цены» не-достижения целей кампанией и сопоставление 

ее со стоимостью привлечения PR-агентства; 

– принятие решения о самостоятельном проведении кампании или 

выборе конкретного PR-агентства. 

4. Определение и изучение целевой аудитории: 

– определение критериев требований к информации; 

– решение вопроса о привлечении исследовательских компаний; 

– непосредственный процесс изучения целевой аудитории; 
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– выбор инструментов воздействия в рамках PR; 

– разработка бюджета кампании. 

5. Проведение запланированных в рамках кампании мероприятий. 

6. Заключительный контроль итогов кампании и оценка ее 

эффективности. 

 

 

 

 

 

 


