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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Концепции и среда 

международного маркетинга Понятие и сущность международного маркетинга как 

одного из видов маркетинга. Общие и отличительные 

черты внутреннего и международного маркетинга. 

Экспортный маркетинг, импортный маркетинг, 

внешнеторговый маркетинг, маркетинг прямых 

зарубежных инвестиций, внешнеторговый 

маркетинг, международный маркетинг, 

мультинациональный маркетинг, глобальный 

маркетинг. Структура международного маркетинга: 

пассивный и активный механизм международного 

маркетинга.стория развития международного 

маркетинга и особенности его формирования в 

России. Изменения характера международной 

конкуренции, усиление процессов стратегического 

планирования. Расширение маркетинга в 

международном масштабе и усложнение 

производственно-сбытовых и маркетинговых задач 

фирмы. Международный маркетинг - условие единой 

экономической стратегии фирм на внешних рынках и 

ее оптимизация. Общие и специфические функции 

международного маркетинга. Транснациональные 

компании и международный маркетинг. 

Стратегические решения и глобальные цели в 

международном маркетинге. 

Мультинациональный международный маркетинг и 

стратегия адаптации. Преимущества и недостатки 

мультинационального маркетинга. Глобальный 

международный маркетинг и стратегия стандартизации. 

Преимущества и недостатки глобального международного 

маркетинга. Экономия издержек и преимущества в 

международной конкурентной борьбе. Глобальный 

маркетинг с частичной адаптацией. Транснациональные 

компании и международный маркетинг. Оценка влияния 
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ТНК на развитие международного рынка. Глобальная 

маркетинговая стратегия ТНК.Стратегические решения и 

глобальные цели ТНК в международном маркетинге. 

Аффилированные компании. 

 

Раздел 2. Объекты 

исследований в 

международном маркетинге, их 

методология и 

информационное обеспечение 

Внешняя международная маркетинговая среда. Мировой 
рынок, его товарная географическая и фирменная 
структура. Внешний рынок. Внутренний национальный 
рынок. Потребители зарубежных рынков, их предпочтения 
и мотивы покупки. Покупательские предпочтения в 
отдельных странах и регионах, специфика запросов 
иностранных потребителей (потребительских товаров и 
товаров производственного назначения). Экспортные 
(импортные) возможности и потенциал фирмы. Внешняя 
макро- и микросреда в международном маркетинге. 
Международная мультинациональная и глобальная среда. 
Конкурентная среда и развитие конкуренции в глобальном 
масштабе. Факторы внешней и внутренней среды 
международного маркетинга. Основные факторы 
международной маркетинговой среды: экономические, 
научно-технические, финансовые, географические, 
природные, демографические, культурные, социальные, 
политические, правовые и др. Факторы, влияющие на 
торговые и инвестиционные модели: экономические, 
военно-политические, правовые, религиозные. Адаптация 
к среде по функциям бизнеса и маркетинга и возможные 
средства воздействия на нее. 

Особенности международной сегментации (емкость, 

динамика развития, предпринимательские издержки, 

конкурентные преимущества, степень риска, уровень 

прибыльности операций др.) Особенности выбора 

зарубежных рынков сбыта. Санирование альтернатив. 

Основные факторы, влияющие на решение о выходе на 

зарубежный рынок. Стадии принятия решения о целевом 

рынке за рубежом. Инструментарий сопоставления 

рынков в страновом резрезе. Дивестиционные решения. 

Недифференцированный, дифференцированный и 

концентрированный маркетинг. Выбор и формирование 

стратегии проникновения. Формы и методы 

проникновения на внешние рынки. Модель факторов 

поведения фирмы при выходе на внешние рынки. 

Особенности управления зарубежным проектом и 

управление рисками в зарубежном маркетинге. 

 

Раздел 3. Комплекс 

маркетинговых мер 

воздействия на внешний рынок. 

Разработка и обоснование стратегии международного 

маркетинга фирмы. Роль материнской компании и 

производственных отделений в формировании 

маркетинговых стратегий. Стратегии проникновения на 

зарубежные рынки. Стратегии завоевания и оптимизации 

рыночной доли. Стратегии инновационного преимущества. 

Стратегии дифференциации и стандартизации 
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маркетинговых действий на внешних рынках. Стратегии 

выживания. Стратегии индивидуализации потребителя. 

Стратегии расширения внешних рынков. Конкурентные 

стратегии. Стратегии глобализации и регионализации 

Стратегии последовательного и синхронного маркетинга. 

Стратегии опережения и отставания («откусанного 

яблока») в международном маркетинге. Формы 

согласования маркетинговых стратегий на международном 

уровне. Цикл и матрица планирования международного 

маркетинга. Стратегическая модель долгосрочного и 

стратегического планирования маркетинга в ТНК. 

Разработка программы маркетинга по продукту (выведение 

товара на зарубежный рынок). Ее важнейшие показатели и 

разделы. Разработка программы маркетинга по 

производственному отделению. Ее важнейшие показатели 

и разделы. Особенности составления плана продаж для 

зарубежного рынка. 

Организация международного маркетинга и 

основные модели ее реформирования. Принципы 

построения организационной структуры 

международного маркетинга, ее оптимизация. 

Экспортный отдел. Международный отдел. 

Зарубежные отделения. Мультинациональные 

организации и их маркетинговые структуры. 

Факторы трансформации. Централизация и 

децентрализация управления маркетинговой 

деятельностью: преимущества и недостатки. 

Специализированные маркетинговые компании 

международного профиля. 

Оценка результатов международной 

маркетинговой деятельности компании. Контроль 

международной маркетинговой деятельности фирмы 

и его специфика. Контроль через стандартизацию 

маркетинговой деятельности. Контроль через 

формирование единой коммуникационной и 

информационной системы. Механизм контроля за 

рисками зарубежного сбыта. 

 

Раздел 4. Товарная и ценовая 

политика в международном 

маркетинге 

Международная товарная политика. Оптимизация 

объема и структуры ассортимента экспортной продукции. 

Стратегия товарной стандартизации и дифференциации. 

Основные преимущества и ограничения стратегии 

модификации продукции, поставляемой за рубеж. 

Основные преимущества и ограничения стратегии 

стандартизации продукции, поставляемой за рубеж. 

Проблемы адаптации и позиционирования товара на 

зарубежных рынках. Международный жизненный цикл 

товара и характеристика его основных стадий. 

Международная маркетинговая политика в области 

выпуска новой продукции и обеспечения высокой 

международной конкурентоспособности российской 
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- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

продукции. Процесс разработки нового товара в 

международном маркетинге и факторы его оптимизации. 

Маркетинговая политика в области упаковки, маркировки 

поставляемого за рубеж товара, а также организации 

сервиса и разработки торговой марки и товарного знака. 

Жизненный цикл товарного знака. Правовые нормы и 

языковые особенности отдельных государств. 

Международный маркетинг услуг. 

Факторы механизации ценообразования и ценовые 

стратегии на международном маркетинге. 

Государство и цены. Налогообложение, инфляция, 

девальвация. Колебания валютных курсов и их 

влияние на уровень цен. Ценовая конкуренция на 

международном рынке. Эластичность спроса. 

Прайсинговые ориентации на конкуренцию, 

издержки, спрос. Долгосрочные ценовые цели и 

долгосрочное планирование цен в международном 

маркетинге. Ценовая политика “прорыва” и “снятия 

сливок” при выходе с новым товаром на внешний 

рынок. Ценовая политика возмещения расходов. 

Политика ценовой дифференциации и особенностеи 

ее применения в международном маркетинге. Уровни 

контроля цен в международном маркетинге. Серый 

импорт. Экспортные цены и специфика их 

формирования. Эффект ценовой эскалации при 

экспорте. Источник прибыльности экспортных 

продаж. Ценовая дискриминация на внутреннем и 

внешнем рынке. Квотирование в валюте экспорта и в 

иностранной валюте. Демпинг и его виды. 

Особенности ценообразования при встречной 

торговле: бартер, компенсационная торговля, 

соглашения с давальческим сырьем (толлинг), 

клиринг, сделки “свич”. Цены международного 

лизинга и лицензий. Особенности ценообразования в 

финансовых и внешнеторговых зонах. Решения по 

внутренним ценам на зарубежном рынке. Контроль 

цен. Начисления налогов. Ценовая политика ТНК и 

международные трансфертные цены. Их механизм 

действия и финансовые и стратегические аспекты. 

Меры противодействия их использования со стороны 

стран, которые недополучают платежи в бюджет. 
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отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 
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способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1 КОНЦЕПЦИИ И СРЕДА МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Возможно ли создание глобальной компании на основе малого предприятия? 

2. Что предполагает создание подразделений в нескольких странах? 3. Как изменяются 

цели глобальной компании по сравнению с крупной компанией? 

3. Что является основой стандартизации продукта глобальной компании? 

4. Как работают «сконцентрированные» заводы? 

5. Почему для глобальной компании важна диверсификация рисков? 

6. Насколько современна тенденция работы глобальных компаний по созданию 

производственных подразделений во всех странах и почему? 

7. Что такое маркетинговая среда международного маркетинга, чем она отличается от 

окружающей среды внутреннего маркетинга? 

8. Какие составные части обычно выделяют в окружающей среде международного 

маркетинга? 

9. Какова роль природных условий страны в формировании маркетинговой среды? 

10. Что такое внешняя и внутренняя маркетинговая среда? 

11. Дайте характеристику микро- и макросреды международного маркетинга. Что такое 

маркетинговая мезосреда? 

12. Какие государства, по классификации ООН, относятся к странам с переходной 

экономикой? 

13. Какие страны входят в экономическое объединение БРИКС? Оцените роль БРИКС в 

современной мировой экономике. 

14. Какие страны дальнего зарубежья являются ведущими в российском внешнеторговом 

обороте? 

 

РАЗДЕЛ 2.    ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ, ИХ 

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. 1. Каковы основные направления международных маркетинговых исследований? 

2. Какими факторами обусловлена сложность выбора метода исследований в 

международном маркетинге? 

3. Каковы особенности международных кабинетных исследований? 

4. Каковы две основные бизнес-модели при организации международного исследования, 

охватывающего множество стран? В чем преимущества и недостатки варианта с центральным 

аутсорсингом и варианта с локальным аутсорсингом? 

5. Охарактеризуйте основные этапы международного исследовательского проекта. 

6. Перечислите основные разделы исследовательского брифа, выпускаемого менеджером 

при запуске международного исследовательского проекта. 

7. Что подразумевается под «локализацией» анкеты (в количественном международном 

исследовании) или гайда (в качественном международном исследовании)? 

8. Как выбрать субконтракторов при организации международного маркетингового 

исследования? Опишите структуру бизнес-процесса и критерии выбора." 

9. Каковы основные методы сравнения привлекательности рынков по нескольким 

параметрам? 

10. В чем заключается комплексная маркетинговая оценка надежности зарубежного 

партнера? Каковы ее основные этапы? 

11. Каким документом обеспечивается конфиденциальность информации, имеющей 

коммерческую ценность, при передаче ее фирме, проводящей анализ надежности зарубежного 

партнера? 

12. Каковы основные цели и задачи сегментации рынков? 

13. Какие критерии являются ключевыми для макросегментации, какие — для 

микросегментации? 
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14. Опишите основные методы сегментации. 

15. Каковы основные отличия международных маркетинговых исследований от 

национальных? 

 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВНЕШНИЙ 

РЫНОК. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

. 

1. Каковы внутренние факторы, влияющие на выбор компанией той или иной 

международной маркетинговой стратегии? 

2. Каковы внешние факторы, влияющие на выбор компанией той или иной 

международной маркетинговой стратегии? 

3. По каким признакам подразделяются планы в международном маркетинге? 

4. Каковы основные этапы процесса стратегического планирования? 

5. В чем проявляется стандартизация, а в чем адаптация при разработке глобальной 

маркетинговой программы? 

6. Какие мероприятия позволяют повысить общую способность компании 

вырабатывать и реализовывать глобальную стратегию? 

7. Каковы факторы, влияющие на выбор стратегии концентрации или 

диверсификации? 

8. В чем специфика стратегии вертикальной интеграции? 

9. Что такое анализ ресурсной обеспеченности компании? 

10. К чьей компетенции относятся тактические планы, разрабатываемые в 

глобальных компаниях? 

11. Как проявляется стратегия лидерства в продукте (дифференциация)? 

12. Какие функции выполняет маркетинговая служба международной товарной 

биржи? 

13. Какие маркетинговые операции необходимы при подготовке и проведении 

международных аукционов? 

14. Какие основные действия выполняют лицензиар и лицензиат в процессе купли-

продажи международной лицензии? 

15. Какие показатели используют при расчете международной лицензии? 

16. Как происходит оценка результатов международной маркетинговой деятельности 

компании   

РАЗДЕЛ 4.    ТОВАРНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

МАРКЕТИНГЕ 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. 1. Какие͙этапы͙стандартной͙модели͙ЖЦТ͙претерпели͙изменения͙в͙модели ͙МЖЦТ? 

2.  С͙чем͙связано͙использование͙модифицированной͙модели͙ЖЦТ͙при͙продвижении товара 

на международных рынках? 

3. Каковы ключевые факторы выбора последовательной, синхронной и авангардной 

модели МЖЦТ? 

4. Для͙каких͙товарных͙категорий͙и͙рынков͙сокращение͙этапов͙МЖЦТ͙будет͙ оправдано, для 

каких — нет? 

5. Каковы основные факторы, которые необходимо проанализировать для выбора 

оптимальной товарной стратегии? 

6. Каковы преимущества и недостатки каждой из стратегий? 

7. Какие из них являются наиболее распространенными и почему? 
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8. Приведите примеры удачных реализаций каждой из стратегий на международных 

рынках. 

9. Дайте определение товарного ассортимента. 

10. В чем заключаются особенности построения форматов международной торговли? 

11. Какие основные факторы определяют формат ритейла? 

12. Приведите примеры формирования товарного ассортимента основных 

международных торговых сетей США и Западной Европы. 

13. Какими факторами обусловлена сложность разработки ценовой политики в 

международном маркетинге? 

14. Интересы каких участников рыночной деятельности затрагивают ценовые 

решения фирмы, выходящей на внешний рынок? 

15. Какие цели может преследовать фирма, выходя на зарубежный рынок? 

16. Какие ценовые стратегии могут быть реализованы фирмами на мировом рынке? 

17. Охарактеризуйте влияние внешних и внутренних факторов на выработку ценовых 

решений при выходе фирмы на внешний рынок. 

18. Какие методы используются для расчета исходных (базовых) цен на 

экспортируемые товары? 

19. Какова роль трансфертных цен в международном маркетинге? 

20. Назовите основные этапы разработки ценовой стратегии на экспортном рынке. 

21. Каковы цели использования демпинговых цен? 

22. Каковы основные этапы антидемпингового разбирательства? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Международный маркетинг» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
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указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
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условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  
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Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
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негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  
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Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
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повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 
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итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «Международный маркетинг».  

          

   2. РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИИ И СРЕДА МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 1.1 Концепции международного маркетинга 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 1.2. Глобальный и мультинациональный 

международный маркетинг 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема 1.1 Концепции международного маркетинга 

Понятие и сущность международного маркетинга как одного из видов маркетинга. 

Общие и отличительные черты внутреннего и международного маркетинга. Экспортный 

маркетинг, импортный маркетинг, внешнеторговый маркетинг, маркетинг прямых зарубежных 

инвестиций, внешнеторговый маркетинг, международный маркетинг, мультинациональный 

маркетинг, глобальный маркетинг. Структура международного маркетинга: пассивный и 

активный механизм международного маркетинга.стория развития международного маркетинга 

и особенности его формирования в России. Изменения характера международной конкуренции, 

усиление процессов стратегического планирования. Расширение маркетинга в международном 

масштабе и усложнение производственно-сбытовых и маркетинговых задач фирмы. 

Международный маркетинг - условие единой экономической стратегии фирм на внешних 

рынках и ее оптимизация. Общие и специфические функции международного маркетинга. 

Транснациональные компании и международный маркетинг. Стратегические решения и 

глобальные цели в международном маркетинге. 

 

Тема 1.2. Глобальный и мультинациональный международный маркетинг 

Перечень изучаемых элементов содержания: Мультинациональный международный 

маркетинг и стратегия адаптации. Преимущества и недостатки мультинационального 

маркетинга. Глобальный международный маркетинг и стратегия стандартизации. 

Преимущества и недостатки глобального международного маркетинга. Экономия издержек и 
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преимущества в международной конкурентной борьбе. Глобальный маркетинг с частичной 

адаптацией. Транснациональные компании и международный маркетинг. Оценка влияния ТНК 

на развитие международного рынка. Глобальная маркетинговая стратегия ТНК.Стратегические 

решения и глобальные цели ТНК в международном маркетинге. Аффилированные компании. 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Международный маркетинг осуществляется как выражение деловой активности 

компаний, работающих на рынках с целью получения дохода более чем в одной стране. 

Внутренний маркетинг отличается от международного тем, что маркетинговая деятельность в 

случае международного маркетинга происходит более чем в одной стране. Маркетинговые 

понятия, процессы и принципы универсальны и поэтому задачи не изменяются. Основная цель 

маркетинга – получение прибыли посредством продажи товаров, формирования цен и 

распространения продуктов на существующих рынках. Концепции маркетинга тоже 

принципиально не отличаются, меняется среда, в которой выполняются планы маркетинга. 

Особенность иностранного маркетинга заключается в группе незнакомых проблем, для 

решения которых нужно подбирать целый ряд стратегий, методов и приемов, подходящих для 

иностранных рынков. 

Маркетинг направлен на борьбу с такими негативными факторами, как конкуренция, 

юридические ограничения, погодно-климатические условия, непостоянство потребителей. 

Адаптация предприятия к таким условиям очень важна, так как помогает сохранить прибыль на 

должном уровне. Разрешение трудностей, создаваемых различными условиями разных стран, 

является самой главной задачей маркетологов, занимающихся проблемами международного 

маркетинга. 

Задачи, стоящие перед международным маркетингом, более сложные, чем на 

внутренних рынках, поскольку он сталкивается по крайней мере с двумя уровнями факторов 

неопределенности. Неопределенность возникает из-за неуправляемых элементов всех сфер 

бизнеса, но каждая страна, в которой работает компания, добавляет свой специфический набор 

неуправляемых факторов. Внедрение предприятия на международный рынок связано с рядом 

сложностей. Фирме приходится преодолевать множество барьеров (политических, 

экономических, таможенных, торговых и др.). Закрепиться на таком рынке сложнее, поскольку 

приходится поддерживать высокую конкурентоспособность продукции, осваивать новые 

технологии, искать партнеров и потребителей, налаживать каналы транспортировки. 

Следует заметить, что большие внешние рынки, на которых работает компания, 

содержат огромное разнообразие неуправляемых факторов, которые необходимо учитывать. 

Часто решение проблемы на рынке определенной страны неприемлемо применять на рынке 

другой страны. 

К управляемым элементам маркетинга относятся качество товара, цены, продвижение, 

каналы распространения. Они обеспечивают приспособляемость фирмы к постоянно 

меняющимся рыночным условиям. 

Внутренняя среда состоит из отечественных аспектов, которые влияют на успех 

предприятия на внешнем (иностранном) рынке (политические силы, правовые нормы и 

экономический климат). 

Политические решения, относящиеся ко внешней политике, могут оказывать 

значительное влияние на маркетинговый успех компании на внешнем рынке. 

Внутренняя экономическая атмосфера представляет собой неуправляемый фактор, 

сильно влияющий на конкурентоспособность фирмы на внешнем рынке. Для целого ряда 

экономических задач наиболее важное значение для принятия маркетинговых решений имеет 

курс валют. 
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Особенностью международного маркетинга является то, что организациям 

приходится работать в сложной рыночной экономической среде, которой не свойственны 

однородность и целостность, в которой на факторы внутренней среды оказывают воздействие 

внешняя среда каждой страны. 

Компании, работающие в своей стране, несомненно, чувствуют себя уверенней в 

рыночном прогнозировании и принятии деловых решений. Самая продуманная программа 

международного маркетинга зачастую не может предвидеть ход событий и возможные кризисы 

в культурной или политической жизни зарубежной страны, тем более в экономике. 

Набор неуправляемых факторов международной среды состоит из: 
1) политических (правовых) аспектов; 

2) экономических аспектов; 

3) конкурирующих сил; 

4) уровня технологии; 

5) структуры распределения; 

6) географического расположения и инфраструктуры; 

7) культурных аспектов. 

Таким образом, стратегия, успешно применяемая в одной стране, может оказаться 

безрезультатной или даже провальной в другой в силу различий в политике, экономическом 

климате, уровней технологии или других коммерческих, научно-технических и культурных 

сферах. 

3. Концепции международного маркетинга 

Различия в международной направленности и подходах к международным рынкам, на 

которых ведут деятельность организации международного бизнеса, могут подпадать под одну 

из трех концепций международного маркетинга: 

1) концепция расширения внутреннего рынка; 

2) концепция мультивнутреннего рынка; 

3) концепция глобального маркетинга. 

Концепция расширения внутреннего рынка. Ориентация предприятия на 

международный маркетинг происходит в том случае, когда организация с целью увеличения 

доли продаж своих товаров выходит на иностранные рынки. Концепция расширения 

внутреннего рынка предполагает рассмотрение своих международных операций как 

второстепенных, а первоначальной операцией является расширение набора производимых 

операций на внутреннем отечественном рынке. Первичным мотивом является сбыт избыточной 

продукции. Предпринимательство на внутреннем рынке приоритетно, а деятельность за 

рубежом – прибыльное увеличение числа операций на отечественном рынке. Организация 

может активно стремиться к усилению своих позиций на международных рынках, ориентируясь 

больше на внутренний рынок. Компании ищут сегменты международного рынка, где спрос на 

продукцию сходен со спросом на внутреннем рынке. Такая рыночная стратегия расширения на 

практике очень прибыльна, и многие фирмы включаются в международный маркетинг 

благодаря этой линии поведения. 

Концепция мультивнутреннего рынка. Компании используют эту концепцию в 

случае, когда работа на зарубежных рынках имеет серьезное значение и необходимо 

видоизменять иностранный бизнес в плане организации. Они разрабатывают отдельные 

индивидуальные программы для каждого рынка. 

Продукция (товар) этих фирм приспосабливается к каждому отдельному рынку 

независимо от филиалов своей организации в других зарубежных странах. Каждый филиал 

разрабатывает свою маркетинговую программу, соответствующую данным рыночным, т. е. 

стремится адаптироваться к локальному рынку зарубежной страны. 

Концепция глобального маркетинга. Маркетинговая деятельность – глобальный 

маркетинг, охватывающий весь мир. Предприятие такого типа разрабатывает стандартную 

продукцию высокого качества, которая будет продаваться по разумной цене на глобальном 

рынке. При таком походе глобальный рынок приравнивается в рассмотрении к внутреннему 
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рынку страны, но работает во всем мире. Главный постулат глобальной маркетинговой 

концепции предполагает ориентацию мирового рынка к народу к покупателю для 

удовлетворения их потребностей и желаний. Многие компании пытаются стандартизировать 

большинство своих подходов. Глобальная организация рассматривает мир в целом как единый 

рынок и создает глобальную стратегию маркетинга. 

Группы предполагаемых потребителей с идентичными потребностями формируют 

глобальные рыночные сегменты. Следовательно, план глобального маркетинга 

предусматривает стандартизованный продукт для глобального рынка, но с различиями в 

рекламе, учитывающей особенности страны. 

Хотя мир не является однородным рынком, имеются подтверждения наличия реально 

существующих групп интернациональных потребителей (сегментов) с идентичными 

потребностями, желаниями, образом поведения. 

Принципы, среда международного маркетинга 

Значительные перемены происходят в международной ориентации компаний тогда, 

когда они стремятся попасть на иностранные рынки, чтобы реализовать там постоянные 

промышленные избытки. Делая ставку на зарубежные рынки, организации становятся 

зависимыми от иностранного дохода. Компании, как правило, постепенно движутся по фазам 

международного маркетингового участия, перескочить или пропустить какую-либо 

невозможно, но иногда можно ускорить процесс при наличии хорошей ресурсной базы и 

прогрессивной технологии. По мере того как предприятие перемещается из одной фазы в 

другую, международная маркетинговая деятельность организации становится более сложной, 

увеличивается степень ее интернационализации, что вызывает необходимость корректировки 

международных стратегий и решений фирмы. 

Международные операции компаний подстраиваются под изменяющуюся 

конкурентоспособность, связанную с глобализацией рынков, взаимосвязанностью мировой 

экономики и растущим числом конкурирующих предприятий развитых и развивающихся стран, 

работающих на мировых рынках. Глобальные рынки развиваются для определенных видов 

товаров и услуг, но не для всех видов продукции. 

 

2. РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ, ИХ 

МЕТОДОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Основные объекты комплексных исследований в 

международном маркетинге. Особенности международной 

маркетинговой среды. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Особенности международной сегментации и 

выбора внешних рынков сбыта. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

 



 72 

Тема 2.1. Основные объекты комплексных исследований в международном 

маркетинге. Особенности международной маркетинговой среды. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Внешняя международная маркетинговая 
среда. Мировой рынок, его товарная географическая и фирменная структура. Внешний рынок. 
Внутренний национальный рынок. Потребители зарубежных рынков, их предпочтения и 
мотивы покупки. Покупательские предпочтения в отдельных странах и регионах, специфика 
запросов иностранных потребителей (потребительских товаров и товаров производственного 
назначения).Экспортные (импортные) возможности и потенциал фирмы. Внешняя макро- и 
микросреда в международном маркетинге. Международная мультинациональная и глобальная 
среда. Конкурентная среда и развитие конкуренции в глобальном масштабе. Факторы внешней 
и внутренней среды международного маркетинга. Основные факторы международной 
маркетинговой среды: экономические, научно-технические, финансовые, географические, 
природные, демографические, культурные, социальные, политические, правовые и др. 
Факторы, влияющие на торговые и инвестиционные модели: экономические, военно-
политические, правовые, религиозные. Адаптация к среде по функциям бизнеса и маркетинга и 
возможные средства воздействия на нее. 

 

Тема 2.2. Особенности международной сегментации и выбора внешних рынков 

сбыта. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Особенности международной 

сегментации (емкость, динамика развития, предпринимательские издержки, конкурентные 

преимущества, степень риска, уровень прибыльности операций др.) Особенности выбора 

зарубежных рынков сбыта. Санирование альтернатив. Основные факторы, влияющие на 

решение о выходе на зарубежный рынок. Стадии принятия решения о целевом рынке за 

рубежом. Инструментарий сопоставления рынков в страновом резрезе. Дивестиционные 

решения. Недифференцированный, дифференцированный и концентрированный маркетинг. 

Выбор и формирование стратегии проникновения. Формы и методы проникновения на 

внешние рынки. Модель факторов поведения фирмы при выходе на внешние рынки. 

Особенности управления зарубежным проектом и управление рисками в зарубежном 

маркетинге. 

 

Конкуренция(от лат. concurrere – «сталкиваться») – это борьба независимых друг от 

друга экономических субъектов рынка за право обладания ограниченными ресурсами. 

Иными словами, это такой процесс взаимодействия выступающих фирм на рынке с 

целью достижения лучших возможностей сбыта своего товара посредством удовлетворения 

разнообразных потребностей покупателей. конкуренция постоянно присутствует на рынке 

между товаропроизводителями. И для того чтобы фирма имела успех, ей необходимо 

постоянное повышение своей конкурентоспособности. 

Нет такого способа, с помощью которого можно было бы однозначно определить 

конкуренцию. Однако можно выделить основную сущностную черту – соперничество в 

свойствах товарного производства и способах развития. А также конкуренция выступает как 

стихийный регулятор общественного производства. 

Благодаря данному явлению в жизни общества происходит обострение 

производственных и рыночных отношений, повышение эффективности хозяйственной 

деятельности, ускорение научно-технического прогресса. Конкуренция относится к таким 

факторам, которые имеют воздействие на деятельность фирмы, а обратной связи не существует. 

Конкуренция – это соперничество за лучшие условия существования на рынке между 

его участниками. Это порождается объективными условиями: во-первых, полной 

хозяйственной обособленностью каждого участника рынка; во-вторых, его полной 

зависимостью от конъюнктуры рынка, а в-третьих, борьбой за наибольший доход. 

Основным негласным законом рынка является борьба фирм за выживание и 

процветание. 
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Для существования конкуренции на рынке необходимы определенные условия: 
1. Количество действующих фирм на рынке; 

2. Свобода входа и выхода предприятий на рынок; 

3. Дифференциация товаров; 

4. Совместный контроль фирм за рыночной ценой. 

Цель конкуренции заключается в том, чтобы покупатель купил товар. 

Основным орудием является формирование спроса и стимулирование сбыта (фосстис). 

Покупатель отдает свое предпочтение какому-либо товару, лишь убедившись на 

практике в своем выборе, а необходимую информацию он получает от производителя 

посредством рекламы. Как правило, конкуренция возникает между товарами, а не фирмами. 

2. Виды конкуренции 

1. Совершенная (или свободная): на рынке участвует множество независимых фирм, 

самостоятельно принимающих решение, что производить и в каком объеме. 

Условия: 
а) объем производства отдельной фирмы незначителен и не оказывает существенного 

влияния на цену товара; 

б) товары однородны; 

в) покупатели хорошо информированы о ценах; 

г) продавцы независимы друг от друга; 

д) Рынок не ограничен, т. е. возможен свободный доступ любого, кто пожелает стать 

предпринимателем. 

Совершенная конкуренция формирует рыночный механизм образования цен и 

самонастройки экономической системы. 

Этот вид конкуренции имеет лишь теоретическое значение, хотя является ключом к 

пониманию более реальных рыночных структур. В этом и есть ее ценность. 

2. Несовершенная: этот вид появился в связи с образованием монополий. И 

характеризуется концентрацией капитала, возникновением различных организационных форм 

предприятий, усиления контроля за природными, материальными и финансовыми ресурсами, а 

также воздействие научно-технического процесса. 

Подвидами являются: монополия и омегополия. Монополия – это исключительное 

право производства, принадлежащее одному лицу, группе лиц или государству. 

Выделяют: естественную (легальную) и искусственную, а также чистую и 

абсолютную. 

Монополистические фирмы создают барьеры для вхождения на рынок новых фирм; 

ограничивают доступ к источникам сырья и энергоресурсам; используют высокий уровень 

технологий; применяют более крупный капитал и т. д. 

Искусственные монополии образуют ряд конкретных форм – картель, синдикат, трест, 

концерн. 

Картель – это союз двух и более фирм одной отрасли промышленности, где участники 

сохраняют свою собственность на средства производства и продукты производства, а 

созданные товары сами реализуют на рынке, определяя цену, долю рынка и устанавливая квоту. 

Синдикат – это та же картель, только отличие в условиях реализации готовой 

продукции – для этого создается определенная контора. 

Трест – это монополия, где собственность на средства производства и готовую 

продукцию совместная. 

Концерн – это союз независимых предприятий разных отраслей промышленности, где 

финансовый контроль над всеми участниками осуществляет главная фирма. 

Характерные черты: 
1. Обладание достаточно точной информацией о потребителях и потенциальных 

конкурентах; 

2. С помощью рекламы может оказывать влияние на формирование спроса 

потребителей; 
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3. Может оказывать воздействие на заказчика в лице государственных учреждений или 

на компании контрагентов. 

Олигополия – это существование нескольких фирм, обычно больших, на плечи 

которых приходится основная часть продаж отрасли. 

Проникновение на рынок новых фирм сложно в силу больших капитальных затрат. 

4. Ценовая – это искусственное сбивание цен на товар. Здесь широко используется 

ценовая дискриминация, при определенных условиях: продавец-монополист; наличие сильной 

маркетинговой политики у фирмы; невозможность перепродажи товара у первоначального 

покупателя. Данный вид конкуренции особенно часто применяется в сфере услуг. 

5. Неценовая – это конкуренция, осуществляемая с помощью совершенствования 

качества продукции и условий ее продажи. 

Проведение неценовой конкуренции может осуществляться по двум 

направлениям: 
1. Конкуренция по продукту, т. е. происходит улучшение технических характеристик 

товаров или приспособляемость товаров к нуждам потребителей. Данное направление 

основывается на стремлении захватить часть рынка, выпуская новые товары, которые 

принципиально отличаются от своих предшественников. 

2. Конкуренция по условиям продаж, т. е. это улучшение сбыта путем улучшения 

сервиса обслуживания покупателей: реклама, льготы, совершенствование торговли. Возможно 

применение незаконных методов – промышленный шпионаж, переманивание специалистов, 

изготовление поддельных аналогов, худших по качеству, и многое другое. 

3. Понятие и сущность маркетингового исследования рынка 

Под маркетинговыми исследованиями понимается сбор, анализ круга данных, 

необходимых для решения стоящей перед фирмой маркетинговой ситуации, а также 

формирование отчета о результатах проделанной работы. Известно немало примеров, когда 

крупные компании разрушались из-за того, что не уделили должного внимания проведению 

исследований по маркетингу. 

Хотя далеко не все компании могут позволить себе проведение относительно 

дорогостоящей деятельности как такое исследование. 

У фирмы есть два способа решить данную проблему – либо содержать собственный 

штат маркетологов, либо пользоваться услугами специализированных организаций. 

4. Конкурентные стратегии 

Чтобы достичь превосходства над конкурентами, необходимо достичь превосходства 

по всем коммерческим характеристикам и средствам их продвижения на рынке. В теории такое 

возможно, на практике – нет. При конкуренции необходимо выбирать приоритеты, стратегию, 

которые наилучшим образом используют сильные стороны фирмы и соответствуют тенденции 

рыночной ситуации. 

Конкурентная стратегия используется для обеспечения преимуществ над конкурентами 

в долгосрочной перспективе (3 – 5 лет) 

Основные этапы конкурентного анализа: 
1) выявление главных конкурентных сил в отрасли; 

2) определение вариантов конкурентных стратегий. 

Лидером в разработке конкурентного анализа, формулированием основных моделей по 

выявлению конкурентных сил и вариантов конкурентных стратегий является профессор 

Гарвардской школы бизнеса М. Портер. 

Конкурентные стратегии: 
1. Новые конкуренты. 

Для предупреждения появления их в отрасли используют дифференциацию продуктов 

и услуг (опора на торговые марки), потребность в капитале, издержки переориентации, 

необходимость создания новых каналов распределения, политику государства. 

2. Товары-заменители. 
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Появление новых товаров, эффективно удовлетворяющих те же нужды и потребности, 

также могут обострить конкуренцию. 

Методы борьбы с товарами-заменителями (субститутами): 
а) проведение ценовой конкуренции; 

б) атака рекламой на потребителя; 

в) производство новых, более привлекательных продуктов; 

г) улучшение сервиса. 

3. Внутриотраслевая конкуренция. 
Внутри и вне отрасли фирмы-конкуренты могут и мирно существовать, а могут 

использовать жесткие и грубые способы выживания. 

Наиболее сильна конкуренция в той отрасли, для которой характерно большое число 

фирм-конкурентов, однородность товаров, наличие барьеров снижения издержек, высокие 

входные барьеры, насыщенность рынков и т. д. 

Использование фирмой своих сильных сторон может уменьшить давление 

внутриотраслевой конкуренции. Российским экономистом А. Юдановым был предложен метод 

сравнительных преимуществ. Он поделил конкурентные стратегии фирм, действующих на 

одном рынке, на 4 типа: коммутанты, патиенты, виоленты, эксплеренты. Каждый тип им 

сравнивается с определенным биологическим поведением. 

Коммутанты(серые мыши) – это маленькие фирмы, которые с легкостью 

подстраиваются к изменению рыночного спроса. Производят товары-имитаторы, товары-

подделки. Легко переходят с одного рынка на другой, обладают низкой устойчивостью. 

Гибкость и приспособленность – основа их конкурентной стратегии. 

Патиенты (хитрые лисы) – это фирмы, узко специализированные и хорошо освоившие 

одну из ниш рынка. Это небольшие фирмы, выпускающие в течение определенного времени 

продукцию определенного профиля. 

Виоленты (слоны, львы) – это большие компании, которые осуществляют контроль 

над значительной долей рынка. 

Их конкурентная стратегия – это низкие издержки за счет экономии на масштабе и 

удовлетворение массового спроса. 

Эксплеренты (ласточки, мотыльки) – конкурентным преимуществом таких фирм 

являются инновации, новые технологии и товары. Они обычно слабо связаны с рынком, не имея 

средств для его освоения. 

4. Сила воздействия поставщиков. 
Конкуренция с поставщиками-конкурентами. 

Поставщики могут повышать цену на свои товары или (и) снижать их качество. 

5. Сила воздействия покупателя. 

Покупатели могут: 
а) требовать снижения цены; 

б) требовать более высокого качества; 

в) требовать улучшение сервиса; 

г) сталкивать внутриотраслевых конкурентов и др. 

Не существует универсальной конкурентной стратегии; лишь стратегия, согласованная 

с условиями определенной отрасли, навыками и капиталом, которыми обладает фирма, может 

принести ей успех. 

 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ВНЕШНИЙ РЫНОК. 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 

Тема 3.1 Стратегии и программы международного 

маркетинга. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 3.2. Организация и контроль международного 

маркетинга. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

3.1 Стратегии и программы международного маркетинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Разработка и обоснование стратегии 

международного маркетинга фирмы. Роль материнской компании и производственных 

отделений в формировании маркетинговых стратегий. Стратегии проникновения на 

зарубежные рынки. Стратегии завоевания и оптимизации рыночной доли. Стратегии 

инновационного преимущества. Стратегии дифференциации и стандартизации маркетинговых 

действий на внешних рынках. Стратегии выживания. Стратегии индивидуализации 

потребителя. Стратегии расширения внешних рынков. Конкурентные стратегии. Стратегии 

глобализации и регионализации Стратегии последовательного и синхронного маркетинга. 

Стратегии опережения и отставания («откусанного яблока») в международном маркетинге. 

Формы согласования маркетинговых стратегий на международном уровне. Цикл и матрица 

планирования международного маркетинга. Стратегическая модель долгосрочного и 

стратегического планирования маркетинга в ТНК. Разработка программы маркетинга по 

продукту (выведение товара на зарубежный рынок). Ее важнейшие показатели и разделы. 

Разработка программы маркетинга по производственному отделению. Ее важнейшие 

показатели и разделы. Особенности составления плана продаж для зарубежного рынка. 

 

Тема 3.2. Организация и контроль международного маркетинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Организация международного 

маркетинга и основные модели ее реформирования. Принципы построения организационной 

структуры международного маркетинга, ее оптимизация. Экспортный отдел. Международный 

отдел. Зарубежные отделения. Мультинациональные организации и их маркетинговые 

структуры. Факторы трансформации. Централизация и децентрализация управления 

маркетинговой деятельностью: преимущества и недостатки. Специализированные 

маркетинговые компании международного профиля. 

Оценка результатов международной маркетинговой деятельности компании. Контроль 

международной маркетинговой деятельности фирмы и его специфика. Контроль через 

стандартизацию маркетинговой деятельности. Контроль через формирование единой 

коммуникационной и информационной системы. Механизм контроля за рисками зарубежного 

сбыта. 

 

Правовая среда международного маркетинга  

Правовая среда международного маркетинга определяется наличием правовых норм, 

регламентирующих как предпринимательскую деятельность вообще, так и 

внешнеэкономическую деятельность в частности. При этом правовые основы бизнеса на 

внешних рынках регулируются нормами международного частного права. С учетом того, что 

постоянно усиливается интеграция отдельных государств, развивается мировой рынок, 
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осуществляется интернационализация экономических процессов, происходит и унификация 

норм международного права. При этом каждая из стран в значительной мере самостоятельно 

формирует нормы такого права.  

Таким образом, каждая фирма, осуществляющая предпринимательскую деятельность 

на внешних рынках, должна учитывать правовую среду своего государства, стран, в которых 

она присутствует, а также считаться с:  

• Режимом наибольшего благоприятствования  

• Право интеллектуальной собственности  

• Национальный режим  

• Режим взаимности  

• Право международной маркетинговой деятельности  

• Режим реторсии Исходя из этого, выделяют три уровня права:  

• Национальное право;  

• Наднациональное право;  

• Международное право.  

 

Экономическая среда международного маркетинга  

Для того чтобы более точно охарактеризовать экономическую среду международного 

маркетинга, обычно выделяют четыре группы факторов (показателей), ее определяющих.  

Каждая из групп показателей соответственно характеризует:  

• Уровень экономического развития;  

• Состояние экономики;  

• Состояние рынка;  

• Развитие региональной экономической интеграции.  

Указанное выделение групп факторов является в определенной мере условным. Тем не 

менее оно позволяет более обоснованно исследовать экономическую среду международного 

маркетинга.  

Первая группа факторов включает основные обобщающие показатели, отражающие 

достигнутый уровень экономического развития отдельных интересующих фирму стран.  

• Уровень экономического развития  

• Промышленно развитые страны  

• Новые промышленные страны  

• Развивающиеся страны и страны СНГ  

• Слаборазвитые страны  

Фактическое состояние экономики исследуемых стран н отдельных ее областях 

характеризуется факторами второй группы. Третья группа факторов обусловливает состояние 

рынки отдельных стран и возможные тенденции его развития и будущем. Состояние и уровень 

развития экономической интеграции отдельных интересующих фирму стран характеризуются 

содержанием четвертой группы факторов. 

 

Маркетинговая информационная система  

Маркетинговая информационная система – включает в себя субъектов, оборудование и 

процедуры сбора, сортировки, анализа и оценки современной и достоверной информации, 

используемой при принятии маркетинговых решений. Роль маркетинговой информационной 

системы заключается в определении потребностей в информации для маркетингового 

управления, ее получении и своевременном предоставлении соответствующим менеджерам. 

Необходимые сведения могут быть получены из внутренней отчетности фирмы, маркетинговых 

наблюдений, исследований и анализа данных. 

Маркетинговая информационная система обычно состоит из четырех основных 

элементов: 1-й элемент – подсистема внутреннего учета и отчетности, объединяющая 

информацию, проходящую по всему циклу от размещения заказа до его оплаты и доставки до 

потребителя.  
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Внутренняя отчетность фирмы – основа маркетинговой информационной системы. В 

ней отражаются сведения о заказах, продажах, ценах, запасах, дебиторской и кредиторской 

задолженностях и т.п. Анализ внутренней информации позволяет менеджеру по маркетингу 

выявить перспективные возможности и насущные проблемы фирмы. К документам внутренней 

отчетности относятся: счета-фактуры, товарные и транспортные накладные, платежные и 

организационно-распорядительные документы, данные бухгалтерской и финансовой 

отчетности.  

2-й элемент – подсистема маркетингового наблюдения и мониторинга внешней среды. 

Этот элемент основан на процедурах, методах и источниках, используемых для получения 

ежедневной информации об изменениях во внешней рыночной среде и окружении. 

Информация используется менеджерами для воссоздания текущей картины происходящих в 

рыночной среде перемен. В то время как подсистема внутренней отчетности содержит данные 

о том, что уже произошло, предназначение подсистемы маркетингового наблюдения 

заключается в предоставлении сведений о ситуации на рынке в текущий момент времени. 

Чтобы получать важную информацию вовремя, а не с опозданием, а также, чтобы успевать 

предпринимать ответные шаги в соответствии с этой информацией, необходимо добиться 

высокого качества маркетинговых наблюдений.  

Для этого необходимо обучить и заинтересовать персонал, непосредственно связанный 

с продажами, тому, как замечать происходящие перемены и сообщать о них специалистам по 

маркетингу. То же самое можно внедрить и в среду дистрибьюторов, розничных торговцев или 

других посредников, поощряя их к сбору и передаче сколько-нибудь важных замечаний.  

Также компания может получить сведения о конкурентах, покупая их продукцию, 

участвуя в различных выставках и «днях открытых дверей», изучая публикуемые отчеты, 

посещая собрания акционеров, беседуя с дилерами, дистрибьюторами, анализируя рекламу и 

т.д.  

Компания может покупать маркетинговую информацию у специализированных фирм, 

которые собирают данные и предлагают их потом клиентам, или организовать центры 

маркетинговой информации, которые собирают и распространяют результаты текущих 

наблюдений за рыночной средой.  

3-й элемент – это подсистема маркетинговых исследований, предназначенная для сбора 

анализа данных, применительно к конкретной ситуации и доведения их до сведения 

руководства.  

Как показывает практический опыт, основной целью маркетинговых исследований 

является – получение полной, надежной и достоверной информации о состояния и перспективах 

развития предложения и спроса, движения цен, тенденциях рыночной конъюнктуры, степени 

удовлетворенности потребителей, действиях конкурентов, новых методов продажи товаров и 

технического обслуживания продукции. Эта информация нужна для выработки стратегии и 

тактики поведения предприятия на рынке. Компании могут проводить маркетинговые 

исследования самостоятельно или поручить их проведение специализированным агентствам, 

консалтинговым фирмам, а также посредникам, действующим на рынке. Таким образом, 

маркетинговые исследования представляют собой вид социальной технологии, направленной 

на обнаружение эффективных средств управления рынком на основе объективного понимания 

ситуации на нем.  

4-й элемент представляет собой подсистему поддержки принятия маркетинговых 

решений, которая помогает руководителям интерпретировать соответствующие данные и 

использовать их в качестве отправной точки для осуществления маркетинговых мероприятий. 

Этот элемент связан с формированием банков и баз данных, предназначенных для хранения и 

использования маркетинговой информации. В настоящее время на рынке информационных 

технологий предлагаются различные информационные продукты и программы по 

формированию и хранению данных.  
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Преимуществами использования маркетинговой информационной системы являются: 

· возможность организованного сбора и широкого охвата различной маркетинговой 

информации;  

· возможность принятия более качественных управленческих решений в области 

маркетинга;  

· возможность предупреждения сложных ситуаций в деятельности фирмы на рынке;  

· возможность координации планов и программ маркетинга со всеми структурными 

подразделениями. 

Международные маркетинговые исследования  

Особенностью международного маркетингового исследования является наличие более 

сложных процессов, чем на национальном рынке. Для того чтобы избежать наиболее грубых 

ошибок при проведении международного маркетингового исследования, необходимо:  

• определить профиль своих целевых потребителей или клиентов;  

• провести интервью с представителями целевых сегментов, чтобы понять, насколько 

эти сегменты соответствуют данным представлениям;  

• нанять местных специалистов, которые знают, какие методы исследования 

применимы в данной стране и каких издержек они требуют;  

• использовать несколько различных методов для того, чтобы составить ясное 

представление об этих потенциальных рынках;  

• провести анализ полученных результатов и определить, в чем именно действия на 

внешнем рынке должны отличаться от действий на внутреннем рынке.  

При проведении международных маркетинговых исследований необходимо помнить и 

о существенных различиях, которые наблюдаются между США, Западной Европой, Россией, 

Японией, Китаем и др. 

Основные этапы процесса международного маркетингового исследования:  

На первом этапе маркетолог должен определить цель исследования, изучив 

соответствующую исходную информацию, выяснить, какая информация необходима и как она 

будет использована при принятии решения. Определение проблемы включает обсуждение ее с 

лицами, принимающими решения, интервью с экспертами в данной сфере бизнеса, анализ 

данных вторичной информации и проведение отдельных качественных исследований. 

Определение проблемы международного маркетингового исследования является делом более 

трудным, чем проведение исследования на внутреннем рынке, поскольку недостаточное знание 

факторов маркетинговой среды другой страны может заметно усложнить понимание проблемы 

и раскрытие причин ее возникновения.  

Второй этап включает изучение и выбор наиболее оптимального метода исследования. 

На этом этапе обсуждаются проблемы с руководством компании и экспертами, изучается 

ситуация и разрабатывается модель исследования.  

Третий этап детализирует ход выполнения процедур, необходимых для получения 

нужной информации. План международного маркетингового исследования необходим для того, 

чтобы разработать план проверки гипотез и выяснить, какая информация необходима для 

принятия решения. На этом этапе необходимо выяснить, какими методами должны быть 

получены данные от респондентов, например, проведением опроса или эксперимента. 

Одновременно нужно составить анкету и план выборки. План маркетингового исследования 

включает следующие разделы: анализ вторичной информации; качественные исследования; 

сбор количественных данных (опрос, наблюдение, проведение экспериментов); измерение и 

методы шкалирования; разработка анкеты; определение размера выборки и проведение 

выборочного наблюдения; план анализа данных.  

На четвертом этапе сбор данных осуществляется персоналом по проведению полевых 

работ. Данные могут быть собраны в процессе личного интервьюирования либо из офиса с 

помощью телефона (телефонное или компьютерное интервьюирование), либо по почте 

(традиционная почта и почтовые панельные исследования с предварительно выбранными 

семьями), а также с помощью электронных средств (электронная почта или 12 Интернет). 
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Надлежащий отбор, обучение, контроль и оценка сотрудников, принимающих участие в 

полевых работах, минимизируют ошибки при сборе данных.  

Пятый этап включает редактирование, кодирование, расшифровку и проверку данных. 

Все анкеты или формы наблюдения проверяются, редактируются и, если необходимо, 

корректируются. Каждому ответу на вопрос анкеты присваиваются числовые или буквенные 

коды. Для анализа данных используются одномерные методы статистического анализа в том 

случае, если элементы выборки измеряются по одному показателю или, когда имеется 

несколько показателей, но каждая переменная анализируется отдельно. Если имеются два и 

более измерений каждого элемента выборки, а переменные анализируются одновременно, то 

для анализа данных используются многомерные методы. Прежде чем приступить к анализу 

данных, исследователь должен обеспечить сравнимость единиц измерения, используемых в 

разных странах или отдельных культурных образованиях.  

Шестой этап – завершающий. Отчет может готовиться для заказчиков из разных стран 

и на разных языках в соответствии с требованиями конкретных заказчиков. Отчеты должны 

быть сопоставимы, хотя по форме могут отличаться. Рекомендации по презентациям должны 

соответствовать культурным нормам страны, где проводится презентация. Большинство 

маркетинговых решений принимаются на основе фактов и цифр, полученных при 

маркетинговом исследовании. Но цифры должны пройти проверку логикой, опытом и 

интуицией лиц, принимающих решения. Для разных стран существуют разные рекомендации 

по использованию полученных данных. Это особенно важно при инновационных 

рекомендациях или рекомендациях по проведению рекламных кампаний.  

При этом следует учесть, что методы исследования, подходящие для одной страны, 

могут оказаться неудачными для другой. Кроме того, во многих странах отсутствует 

инфраструктура маркетинга: розничная и оптовая торговля, реклама, каналы продвижения, 

поэтому использовать полевые исследования в данных условиях невозможно. 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 4. ТОВАРНАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

МАРКЕТИНГЕ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 4.1. Товарная политика в системе международного 

маркетинга. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 4.2. Ценовая политика в системе международного 

маркетинга. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

 

Тема 4.1. Товарная политика в системе международного маркетинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Международная товарная политика. 

Оптимизация объема и структуры ассортимента экспортной продукции. Стратегия товарной 
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стандартизации и дифференциации. Основные преимущества и ограничения стратегии 

модификации продукции, поставляемой за рубеж. Основные преимущества и ограничения 

стратегии стандартизации продукции, поставляемой за рубеж. Проблемы адаптации и 

позиционирования товара на зарубежных рынках. Международный жизненный цикл товара и 

характеристика его основных стадий. Международная маркетинговая политика в области 

выпуска новой продукции и обеспечения высокой международной конкурентоспособности 

российской продукции. Процесс разработки нового товара в международном маркетинге и 

факторы его оптимизации. Маркетинговая политика в области упаковки, маркировки 

поставляемого за рубеж товара, а также организации сервиса и разработки торговой марки и 

товарного знака. Жизненный цикл товарного знака. Правовые нормы и языковые особенности 

отдельных государств. Международный маркетинг услуг. 

 

Тема 4.2. Ценовая политика в системе международного маркетинга. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Факторы механизации ценообразования 

и ценовые стратегии на международном маркетинге. Государство и цены. Налогообложение, 

инфляция, девальвация. Колебания валютных курсов и их влияние на уровень цен. Ценовая 

конкуренция на международном рынке. Эластичность спроса. Прайсинговые ориентации на 

конкуренцию, издержки, спрос. Долгосрочные ценовые цели и долгосрочное планирование цен 

в международном маркетинге. Ценовая политика “прорыва” и “снятия сливок” при выходе с 

новым товаром на внешний рынок. Ценовая политика возмещения расходов. Политика ценовой 

дифференциации и особенностеи ее применения в международном маркетинге. Уровни 

контроля цен в международном маркетинге. Серый импорт. Экспортные цены и специфика их 

формирования. Эффект ценовой эскалации при экспорте. Источник прибыльности экспортных 

продаж. Ценовая дискриминация на внутреннем и внешнем рынке. Квотирование в валюте 

экспорта и в иностранной валюте. Демпинг и его виды. Особенности ценообразования при 

встречной торговле: бартер, компенсационная торговля, соглашения с давальческим сырьем 

(толлинг), клиринг, сделки “свич”. Цены международного лизинга и лицензий. Особенности 

ценообразования в финансовых и внешнеторговых зонах. Решения по внутренним ценам на 

зарубежном рынке. Контроль цен. Начисления налогов. Ценовая политика ТНК и 

международные трансфертные цены. Их механизм действия и финансовые и стратегические 

аспекты. Меры противодействия их использования со стороны стран, которые недополучают 

платежи в бюджет. 

 

ЦЕНА - денежная сумма или иные объекты (в том числе другие товары и услуги), 

которые надо отдать в обмен на право владеть или пользоваться конкретным товаром или 

услугой. Ценовая политика- определение уровня цен и возможных вариантов их изменения в 

зависимости от целей и задач, решаемых организацией в краткосрочном периоде и в 

перспективе.  

Принципы ценовой политики  

•обеспечение увязки ценовой политики с общей стратегией предприятия и 

приоритетными целями развития производства;  

•обеспечение увязки ценовой политики предприятия с конъюнктурой рынка и 

особенностями рыночной ниши;  

•обеспечение увязки ценовой политики с типами предприятий (специализация, характер 

размещения и т.п.);  

•обеспечение комплексного подхода к установлению уровня цены на товар в сочетании 

с уровнем торгового обслуживания покупателей;  

•осуществление активной ценовой политики на рынке. 

Факторы ценообразования  

1. Производственные факторы ценообразования (Издержки, производственные 

возможности фирмы, финансовые проблемы и хозяйственная динамика)  

 2. Спрос как фактор ценообразования (Закон спроса, ценовая эластичность спроса, 
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ограниченность спроса, сегментация потребителей по степени чувствительности к цене)  

3. Уровень конкурентности рынка (Число, размер конкурентов-продавцов, степень 

агрессивности их политики; наличие конкурентной среды со стороны покупателя; изменение 

цен конкурентных и дополняющих товаров)  

4. Свойства товара как фактор ценообразования (Тип и уникальность товара, Качество 

продукта, Стадия жизненного цикла товара)  

5. Взаимодействие участников канала товародвижения (Нетто-ценообразование, Брутто-

ценообразование)  

6. Государственный контроль как фактор уровня цен (Экономическое регулирование 

цен, фиксация цен, административные (законодательные) ограничения)  

Цели ценовой политики  

• дальнейшее существование (выживание) предприятия. 

 • краткосрочная максимизация прибыли.  

• лидерство в качестве.  

• доминирующие позиции на рынке.  

 

Ценовые стратегии  

Стратегия ценообразования -это возможный уровень, направление, скорость и 

периодичность изменения цен в соответствии с рыночными целями фирмы.  

Классификация ценовых стратегий  

1. По уровню цен на новые товары: • Стратегия «Снятия сливок» • Стратегия «Цены 

проникновения» • Стратегия «Среднерыночных цен»  

2. По степени изменения цены:  

 • стратегия «стабильных цен» • стратегия «скользящей падающей цены» • стратегия 

«роста проникающей цены»  

3. По отношению к конкурентам: • стратегия «преимущественной цены» • стратегия 

«следования за конкурентом»  

4. По принципу товарной и покупательской дифференциации: • стратегия 

«дифференциации цен на взаимосвязанные товары • стратегия «ценовых линий» • стратегия 

«ценовой дискриминации»  

 

Методы ценообразования  

Классификация  

1.Затратные методы ценообразования: • калькуляция на базе полных затрат • 

калькуляция на базе переменных затрат • ценообразование на основе обеспечения целевой 

прибыли • метод рентабельности инвестиций  

2. Методы, ориентированные на спрос: _ определение цены на основе опроса 

представительной выборки потребителей _ метод аукциона _ метод эксперимента (пробных 

продаж) _ параметрический метод  

3. Методы, ориентированные на конкурентов: _ Метод мониторинга конкурентных цен. 

_ Метод конкурса:  

4. Производные методы ценообразования (микс): • агрегатный метод • обратная 

калькуляция • калькуляционное выравнивание  

 Незаконные приемы ценообразования • фиксирование цен • ценовая дискриминация • 

мошенническое установление цен • ценообразование по географическому принципу • 

демпинговое ценообразование  

Тактические приемы ценообразования • скидки; • тактика «убыточных цен на наводящий 

товар»; • тактика «ценовых градаций»; • «имитация качества»; • особое выставление цены; • 

«округленные» цены; • «неокругленные» цены; • «ломаные» цены; • «пороговые» цены 
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КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Международный маркетинг».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 1. КОНЦЕПЦИИ И СРЕДА 

МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 

Тема 1.1 Концепции международного маркетинга 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

2 

Тема 1.2. Глобальный и мультинациональный 

международный маркетинг 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

1. Содержание и особенности внешней маркетинговой среды, значение и особенности ее 

влияния на международный маркетинг. 

2. Сравнительные характеристики национальных культур и их использование в 

международном маркетинге. 

3. Анализ макросреды международного маркетинга компании. 

4. Анализ микросреды международного маркетинга компании. 

5. Валовой внутренний продукт как основной показатель экономической макросреды. 

Сравнительный анализ динамики ВВП в зарубежных странах. 

6. Влияние национального и международного права на международный маркетинг 

компании. 

7. Содержание и функции инфраструктуры международного рынка. 

8. Свободные экономические зоны (СЭЗ): виды, особенности функционирования (на 

примере конкретных зарубежных СЭЗ). 

9. Содержание и особенности внешней маркетинговой среды, значение и особенности ее 

влияния на международный маркетинг. 

10. Сравнительные характеристики национальных культур и их использование в 

международном маркетинге. 

11. Анализ макросреды международного маркетинга компании. 

12. Анализ микросреды международного маркетинга компании. 
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13. Валовой внутренний продукт как основной показатель экономической макросреды. 

Сравнительный анализ динамики ВВП в зарубежных странах. 

14. Влияние национального и международного права на международный маркетинг 

компании. 

15. Содержание и функции инфраструктуры международного рынка. 

16. Свободные экономические зоны (СЭЗ): виды, особенности функционирования (на 

примере конкретных зарубежных СЭЗ). 

 

1. Учебная дисциплина: «Международный маркетинг».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ, ИХ МЕТОДОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Тема 2.1. Основные объекты комплексных исследований в 

международном маркетинге. Особенности международной 

маркетинговой среды. 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

2 Тема 2.2. Особенности международной сегментации и 

выбора внешних рынков сбыта. 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: кейс-задания 

Кейс 1. Практический пример выбора направлений исследования Одной из ключевых 

задач, стоявших перед компанией British Airways в 2013 г., был рост количества пассажиров из 

Северной Америки, где авиакомпания не относилась к числу лидеров и использовалась в 

основном для полетов в Лондон (70% выручки по региону). Для решения этой задачи была 

выделена основная целевая группа — индийцы, постоянно проживающие в Канаде и США и 

посещающие своих родственников в Индии в среднем раз в год, и проведена рекламная 

кампания, базирующаяся на идеях матриархата (распространенного в индийском обществе) и 

любви к матери. В частности, был снят эмоциональный ролик, подчеркивающий важность 

родственных связей. В результате доля рынка British Airways выросла на 3,3% всего за четыре 

месяца, компания была удостоена множества призов (в частности, Jay Chiat Strategic Excellence 

Awards: Grand Prix and Best Use of Data/Measurement, 2014) 

На основании изложенных фактов ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие направления исследований были приоритетными для British Airways при 

планировании этой кампании? 

2. В результате каких исследований были получены рекомендации, которые стали 

непосредственной причиной успеха кампании? 

3. Как была организована исследовательская деятельность British Airways? 

 

Кейс 2. Российский производитель межкомнатных дверей рассматривает возможность 

экспорта продукции в ряд европейских стран. Для постановки приоритетов в плане 
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последовательности выхода и примерных заданий по объемам продаж в начальный период 

выхода на рынки требуется дать общую характеристику (объем рынка, тенденции, основные 

игроки, основные потребители) рынка межкомнатных дверей Франции, Италии, Германии, 

Великобритании. Методология — в каждой стране предполагается провести кабинетное 

исследование плюс примерно 10 экспертных интервью с ключевыми участниками рынка. На 

выходе — отчет с разделами по странам и общими выводами и рекомендациями. 

На основании изложенных фактов ответьте на следующие вопросы. 

1. Какова общая характеристика конкретного рынка? 

2. Каковы конкурентные преимущества ключевых участников рынка? 

3. Какова оценка рынка самими участниками рынка? 

 

Кейс 3. Российский производитель программного обеспечения для защиты от 

вредоносного кода собирает информацию о розничных ценах на коробочную версию своего 

продукта и мнение потребителей относительно допустимого уровня цен на ПО. Исследование 

охватывает более 10 стран в нескольких частях света. Методология — в каждой стране 

предполагается провести не менее 100 личных или телефонных (в зависимости от специфики 

страны) структурированных интервью плюс регистрацию средних полочных цен. На выходе — 

отчет о количественном исследовании со статистическими таблицами результатов, выводами и 

рекомендациями по странам и в общем по адресуемым рынкам. 

На основании изложенных фактов ответьте на следующие вопросы. 

1. В чем специфика проведения исследования в разных странах? 

2. Каковы методы анализа полученных данных? 

3. Что обязательно отражается в отчете о проведенном исследовании? British 

Airways: Visit Mum 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Управление финансовыми и валютными рисками».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКС 

МАРКЕТИНГОВЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 

Тема 3.1 Стратегии и программы международного 

маркетинга. 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

2 

Тема 3.2. Организация и контроль международного 

маркетинга. 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: кейс-задание. 

Выбор маркетинговой стратегии компанией «Аэрофлот». 
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Аэрофлот, основанный 17 марта 1923 г., является одной из старейших авиакомпаний 

мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов, бесспорным лидером гражданской 

авиации России. 

Компания приоритетное значение придает развитию внутреннего рынка, присутствию в 

Сибири и на Дальнем Востоке, однако для компании крайне важно и международное 

присутствие. Аэрофлот в 1989 г. первым из российских авиакомпаний вступил в 

Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA). В расписании полетов «Зима 

2014/2015» — собственные регулярные пассажирские рейсы в 121 пункт 52 стран мира (по 

России 41 пункт). В 2006 г. Аэрофлот стал полноправным членом SkyTeam, второго по 

величине авиационного альянса в мире. В 2011 г. вошел в грузовую структуру альянса — 

SkyTeam Cargo. Через обширную совместную маршрутную сеть SkyTeam клиенты 

авиакомпании имеют возможность совершать полеты в 1052 пункта в 177 странах мира. 

На основании изложенных фактов ответьте на следующие вопросы. 

1. Маркетинговая стратегия какого типа будет наиболее эффективной для компании 

«Аэрофлот» при выходе на западноевропейские рынки? 

2. Должна ли различаться стратегия компании «Аэрофлот» на рынках Польши и 

Великобритании, и почему? 

3. Какие из факторов, определяющих тип стратегии, будут в каждом из случаев выхода 

на зарубежные рынки приоритетными для компании? 

 
 

 

1. Учебная дисциплина: «Управление финансовыми и валютными рисками».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 4. ТОВАРНАЯ И ЦЕНОВАЯ 

ПОЛИТИКА В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 Тема 4.1. Товарная политика в системе международного 

маркетинга. 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

2 Тема 4.2. Ценовая политика в системе 

международного маркетинга. 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: кейс-задание. 

Кейс 1. Жизненный цикл товара для Lenovo Yoga Tablet 

Основанная в 1984 г. в Пекине компания Lenovo стала крупнейшим производителем 

компьютеров в Китае, а позднее приобрела подразделение IBM по выпуску прсональных 

компьютеров (ПК) — то самое, где был создан первый персональный компьютер. Семейство 

планшетов Yoga Tablet — это семейство инновационных многорежимных планшетов под 

управлением ОС ANDROID. Yoga Tablet открывает новую эпоху  в дизайне планшетов. 

Поддержка трех различных режимов работы делает Yoga Tablet исключительно универсальным 



 87 

устройством, а благодаря невероятно длительному времени работы от аккумулятора этот 

планшет идеально подходит для мобильной работы и развлечений. В линейке присутствуют 

планшеты с диагональю 8", 10.1" (в том числе с поддержкой HD), 13". 

На основании изложенных фактов ответьте на следующие вопросы. 

1.͙ Какой͙ может͙ быть͙ продолжительность ͙каждого͙ из͙ этапов͙ ЖЦТ͙ для͙ Lenovo Yoga 

Tablet? 

2.͙ Какая ͙модель ͙МЖЦТ͙ будет ͙наиболее͙ эффективной͙ для͙ вывода͙ Lenovo Yoga Tablet на 

зарубежные рынки? 

3.͙ Целесообразно͙ ли ͙сокращение͙ МЖЦТ ͙при͙ продвижении͙ Yoga Tablet? Если да, то каких 

этапов? Какие именно факторы будут играть первоочередную роль? 

 

Кейс 2. Товарные стратегии Actimel 

Международная компания Danone представлена на пяти континентах и занимает 

ведущие позиции в четырех областях производства продуктов здорового питания: свежие 

кисломолочные продукты, детское питание, вода и клиническое питание. В 2013 г. продажи 

Danone превысили 21 млрд евро, более половины этой суммы приходится на развивающиеся 

рынки. Actimel — это пробиотический кисломолочный продукт, содержащий особые полезные 

лактобактерии — L. Casei Imun i tass, а также важные для иммунитета витамины B 6 и D 3. 

Благодаря L. Casei Imunitass регулярное потребление Actimel помогает укрепить иммунитет 

На основании изложенных фактов ответьте на следующие вопросы. 

1. Какие товарные стратегии наиболее эффективны для продвижения Actimel на 

рынках Германии, Японии, России, Нигерии? 

2. Какие факторы будут наиболее значимыми при выборе стратегии для каждого из 

этих рынков? 

3. В чем могут быть различия продвижения Actimel на развивающихся рынках? 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Тенденции международного движения капитала» 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 

занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное 

содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция 

выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по 

той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может 

методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при 

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); 

краткую историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины 

(модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами 

(модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и 

тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и 

конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, 

насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце 
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раздела предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного 

материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса 

педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при 

этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать 

наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, 

то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и 

в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения 

информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории 

в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в 

проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела 

РАЗДЕЛ 1 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

КАПИТАЛА (МДК) 

Международное движение капитала – одна из основных форм 

международных экономических отношений. Международные 

инвестиции. Прямые инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Сравнительный анализ прямых и портфельных инвестиций. 

Прочие инвестиции. Государственные и частные инвестиции. 

Прямые зарубежные инвестиции: причины интенсификации и 

формы осуществления. Особенности движения 

международного ссудного капитала. 

РАЗДЕЛ 2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА 

Инвестиционные режимы. Режим наибольшего 

благоприятствования. Национальный режим. Режим 

недискриминации. Справедливый и равноправный режим. 

Режим прозрачности. Защита прав и интересов зарубежных 

инвесторов. Недискриминационный режим. Инструменты 

инвестиционного регулирования.   Прямые и скрытые 

инструменты государственного инвестиционного 

регулирования. Административные барьеры на пути 

инвестиций. Гарантии зарубежным инвесторам. Регистрация 

зарубежных инвестиций. Лицензирование. Ограничение доли 

зарубежных инвестиций. Запрет на прямые зарубежные 
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инвестиции. Экологические требования. Процедурные 

требования. Ограничения на возврат капитала и перевод 

доходов. Требования в отношении рабочей силы. Требование 

продажи части акций. Требование использования местных 

компонентов. Экспортные требования.  

РАЗДЕЛ 3 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

РЕЙТИНГИ 

Инвестиционная активность, инвестиционный климат, 

инвестиционный риск, инвестиционный потенциал и их 

взаимосвязь. Основные концепции, определяющие понятие 

инвестиционного климата в современной науке. Факторы, 

определяющие инвестиционный потенциал страны и 

инвестиционные риски при иностранном инвестировании 

(экономические и финансовые, - социально- политические – 

правовые. Основные подходы к оценке инвестиционного 

климата: «суженный» подход, «расширенный или 

многофакторный» подход и «рисковой» подход. 

РАЗДЕЛ 4 РОЛЬ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РЕГУЛИРОВАНИИ 

ДВИЖЕНИЯ 

КАПИТАЛА 

Международно-правовой режим. Двусторонние 

международные соглашения. Многосторонний 

международно-правовой режим, основанный на 

многосторонних универсальных договорах-соглашениях, 

заключенных МВФ. Вашингтонская конвенция 1965 г. "О 

разрешении инвестиционных споров между 

принимающими государствами и иностранными частными 

инвесторами". Сеульская конвенция 1985 г. о создании 

Международного агентства по страхованию иностранных 

частных инвестиций (МАСИЧИ) при МБРР. Международно-

правовые инструменты ВТО: ГАТТ (роль в регулировании 

инвестиций), ГАТС, ТРИМс, ТРИПС. 

РАЗДЕЛ 5 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 Сущность свободных экономических зон, причины их 

создания и место в международных экономических 

отношениях. Разновидности свободных экономических зон и 

их основные черты. Особенности инвестиционного климата в 

свободных экономических зонах. Международный опыт 

функционирования СЭЗ. Особые экономические зоны в 

России. 

Объективный характер усиления интернациализации 

хозяйственной жизни и международной экономической 

интеграции. Условия, предпосылки и противоречивый 

характер международной интеграции. Основные этапы 

развития МЭК. Формы интернационных объединений: зона 

свободной торговли, Таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз, экономико-политический союз. 

РАЗДЕЛ 6 ФАКТОРЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МИГРАЦИИ 

КАПИТАЛА В 

СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Международное перемещение капиталов и факторы, его 

определяющие. Исследуются модели, которые применяются в 

экономической литературе для обоснования направлений 

потоков движения капитала из одних стран в другие. 

Процессы интернационализации производства и капитала. 

Интернационализация, транснационализация, глобализация 

мирового хозяйства (его развитых региональных сегментов). 

Международное движение капитала как определяющий 

фактор функционирования мировой экономики; его сущность 

и формы. Международные капиталовложения (или 

инвестиции), их дифференциация по характеру и формам. 
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Особенности прямых капиталовложений – позитивное и 

негативное значение. Прямые инвестиции ТНК. Масштабы 

международных прямых инвестиций в мировом хозяйстве. 

Географическое, региональное, отраслевое и страновое их 

распределение. 

РАЗДЕЛ 7. 

ИНОСТРАННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ: 

СТРУКТУРА, 

КРУПНЕЙШИЕ 

ЭКСПОРТЕРЫ И 

ИМПОРТЕРЫ 

КАПИТАЛА 

Система понятий «инвестиции». Инвестиции как 

экономическая категория. Понятие «инвестиции» в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-Ф3 

от 25 февраля 1999 г. Ресурсный и затратный подходы к 

формулированию понятия «инвестиции». Признаки 

инвестиций. Функции инвестиций. Роль инвестиций как 

экономической категории и еѐ теоретическое обоснование. 

Виды инвестиций и их общая характеристика: валовые и 

чистые; нетто, брутто реинвестиции; реальные и финансовые; 

прямые и непрямые; краткосрочные и долгосрочные; 

отечественные и иностранные; государственные, частные и 

смешанные; венчурные (рисковые) и обычные; 

централизованные и децентрализованные; портфельные и 

коллективные; др. Иностранные инвестиции за рубеж 

(зарубежные) и из-за рубежа. Определение иностранной 

инвестиции в соответствии с ФЗ РФ "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года № 

160-ФЗ. Состав прямых, портфельных и прочих иностранных 

инвестиций по российскому законодательству. Современные 

структуры иностранных инвестиций в экономику РФ 

(региональная, отраслевая, по объектам вложений) и их 

тенденции. Формы осуществления прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) - реальные ПИИ и финансовые ПИИ. 

РАЗДЕЛ 8. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 

РЫНКИ И 

ИНСТИТУТЫ 

Роль региональных международных институтов в развитии 

международного инвестирования. В результате изучения 

данной темы студенты должны освоить основные  

характеристики различных региональных и национальных 

инвестиционных институтов, определить их общие и 

отличительные признаки. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по 

заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких практических 

работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в 

обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной 

деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и семинарах 

руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 

осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение 

ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, 

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, 

обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст 

и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей 

средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все 

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный 

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных 

установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы 

тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные 

и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью 

получения определённого результата — сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться 

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может 

устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 

рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и 

др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия 

(съезда, симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое 

приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения 

актуальных вопросов. Данная модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в 

качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, являются новыми 

соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных 

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 
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вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других 

практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это 

научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум 

– это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 

сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 

дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько 

глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 

оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) 

- современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям 

по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА (МДК) 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Масштабы и структура мирового рынка капитала  

2. Источники накопления капитала в мировой экономике  

3. Развитые и развивающиеся страны на мировом рынке капитала, нетто-экспортеры и нетто-

импортеры капитала  

4. Эволюция теории международного движения капитала  

5. Классическая теория международного движения капитала  

6. Неоклассическая теория международного движения капитала. Модель равновесия на 

международном рынке капитала  

7. Макроэкономические статические теории международного движения капитала  

8. Макроэкономические динамические теории международного движения капитала  
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9. Теоретическое обоснование государственного регулирования международного движения 

капитала  

10. Теории «помощи развитию» и их критика  

11. Теории прямых иностранных инвестиций  

12. Причины и факторы международного движения капитала  

13. Классификация форм международного движения капитала  

14. Функциональные формы международного инвестирования Международного 

инвестиционного фонда  

15. Особенности отражения международного движения капитала в платежном балансе страны 

и в международной инвестиционной позиции 
 

РАЗДЕЛ 2.  НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Порядок разрешения инвестиционных споров. 

2) Инструменты инвестиционного регулирования. 

3) Инвестиционный режим в условиях либерализации внешнеторговой 

политики. 

4) Инвестиционный климат в различных странах мира. 

5) Политика протекционизма и фритрейдерство. 

6) Инвестиционный режим в условиях либерализации внешнеторговой 

политики. 

7) Что собой представляет система государственных гарантий зарубежным 

инвесторам?  

8) Что в себя включают абсолютные ограничения при реализации прямых, или 

формальных средств государственного регулирования иностранных инвестиций?  

9) Что в себя включают относительные ограничения при реализации прямых, 

или формальных средств государственного регулирования иностранных 

инвестиций?  

Политика стимулирования прямых зарубежных инвестиций в отдельных 

отраслях промышленности. 

РАЗДЕЛ 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЙТИНГИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Что такое инвестиционный климат? Назовите основные составляющие 

инвестиционного климата.  

2)  Какие факторы определяют инвестиционный риск? Приведите пример на 

основе Российской Федерации. 

3) Какие факторы определяют инвестиционный потенциал? Приведите пример 

на основе Российской Федерации. 

4) Охарактеризуйте основные подходы к оценке инвестиционного климата.  

5) В чем заключаются достоинства и недостатки каждого из этих подходов? 

6) Ознакомьтесь с позицией России согласно рейтингу по индексу «Institutional 

Investor» за последние 5 лет. Какая наблюдается динамика? В чем вы видите причину 

этой динамики? 

7)  Ознакомьтесь с позицией России согласно рейтингу по индексу 

«Euromoney» за последние 5 лет. Какая наблюдается динамика? В чем вы видите 

причину этой динамики? 

8)  Ознакомьтесь с позицией России согласно рейтингу по индексу «BERI)» за 

последние 5 лет. Какая наблюдается динамика?  

9) В чем вы видите причину этой динамики? 
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10) Сравните результаты анализа рейтинга Российской Федерации по 

приведенным выше трем индексам. Почему позиция России отличается в каждом из 

трех случаев? 

 

РАЗДЕЛ 4. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РЕГУЛИРОВАНИИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Охарактеризуйте процедуру разрешения инвестиционных споров в 

рамках МЦУИС. 

2) Почему в рамках международных инвестиционных отношений такая 

важность придается инвестиционному режиму? 

3) В чем заключаются обязательства России в связи с вступлением в ВТО? 

Как это повлияет на международные потоки капитала в РФ? 

4) Какой инвестиционный режим предусматривает ТРИПС для защиты 

прав на интеллектуальную собственность? 

5) Перечислите основные пункты двусторонних международных 

инвестиционных соглашений и дайте им характеристику. 

6) В чем заключаются причины появления специальных групп по борьбе с 

отмыванием денег и легализацией преступных доходов? 

7) На основании актуальных статистических данных проанализируйте 

эффективность деятельность специальных групп по  борьбе с отмыванием денег.  

8) На основании актуальных статистических данных проанализируйте 

эффективность деятельность специальных организаций по легализации преступных 

доходов.  

9) В чем на Ваш взгляд заключаются основные проблемы, связанные с 

осуществлением деятельности этих организаций? 

10) Приведите примеры борьбы с отмыванием денег? 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, формы и этапы международной экономической интеграции. 

2. СЭЗ и их потенциал в РФ. 

3. Каковы позиции США, Бразилии и других стран Латинской Америки в 

отношении создания Всеамериканской зоны свободной торговли? 

4. Каковы цели и задачи Североамериканской зоны свободной торговли? 

5.  Определите особенности зоны свободной торговли североамериканских 

стран. 

6. Сущность, формы и этапы международной экономической интеграции. 

7. Западноевропейская экономическая интеграция, предпосылки, результаты, 

противоречия. 

8. Региональные интеграционные группировки в Северной, Южной и 

Латинской Америке, Африке, Ближнем Востоке. 

9. Этапы интеграции между странами СНГ. Создание ЕврАзЭС и 

Таможенного союза. 

10. Противоречия интеграционного процесса СНГ. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФАКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 



 13 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Можно ли сказать, что проблема сокращения лесных ресурсов (несмотря на 

их огромные масштабы) актуальна и для современной России? Что нужно сделать, 

чтобы нормализовать этот процесс в стране?  

2. Как Вы считаете, существует ли взаимосвязь между понятиями «аграрный 

протекционизм» и «продовольственная безопасность»?  

3. Как Вы считаете, какое влияние оказывает НТП на отраслевую и 

территориальную структуру мировой промышленности?  

4. Как Вы считаете, какова роль иностранных компаний в качестве источника 

инвестиций, стимулирующего процессы воспроизводства сырьевой базы 

российского ТЭК?  

5. Как Вы считаете, какую роль может играть торговая политика в борьбе с 

различными проблемами, которые препятствуют крупномасштабному 

использованию возобновляемых источников энергии в Африке?  

 

РАЗДЕЛ 7.  ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СТРУКТУРА, КРУПНЕЙШИЕ 

ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ КАПИТАЛА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие инвестиций по российскому законодательству.  

2. Приведите понятие иностранных инвестиций по российскому законодательству.  

3. Каков состав иностранных инвестиций согласно российскому законодательству?  

4. Дайте понятие прямой иностранной инвестиции (ПИИ), даваемое МВФ в 

Руководстве по платежному балансу.  

5. Назовите формы ПИИ.  

6. Что понимается под реальными ПИИ? 

 7. Что означают финансовые ПИИ?  

8. Каковы признаки ПИИ?  

9. Каковы признаки портфельных иностранных инвестиций?  

10.Что понимается под портфельными иностранными инвестициями в соответствии 

с российским законодательством?  

РАЗДЕЛ 8.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы причины вывоза капитала?  

2. Какова роль государства в регулировании процесса движения капитала?  

3. Каковы положительные и отрицательные последствия экспорта капитала?  

4. В чем состоят различия между прямыми и портфельными инвестициями?  

5. Каковы основные подходы к анализу понятия «коррупция»? Раскройте их 

основное содержание. 6. Каковы причины и условия возникновения коррупции?  

7. Что представляют собой международные стандарты противодействия коррупции?  

8. Какова роль ТНК в мирохозяйственных связях?  

9. В чем состоят общие черты и различие транснациональных и многонациональных 

корпораций?  

10. Что характерно для глобальной стратегии современных ТНК? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Тенденции международного 

движения капитала» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины 

(модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 

преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 

имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно 

ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются 

алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки 

работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор 

учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по 

данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все 

выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала 

по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 
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сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а 

также может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида 

чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, 

при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа 

с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование 

проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель 

– извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна 

читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать 

кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько 

путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый 

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения 

проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать 

подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение 

каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, 

которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде 

или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы 

по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор 

литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего 

текста с указанием библиографических данных используемых источников, 

подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 

основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 

Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 

стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 

выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 

воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих 

размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист 

нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой 

для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 

реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 

материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, 

привлечь внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно 

изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 

основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные 

моменты и недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме 

преподнесения материала, характеру использованной литературы. Иногда они 

дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 

глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 
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Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 

или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 

чрезмерного упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной 

части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен 

и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание 

на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или 

семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. 

По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) 

через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ 

первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация 

обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать 

и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные 

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий 

обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 

карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы 

и других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки 

на полученные при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, 

понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с 

не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути 

вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  
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Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение 

еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается 

из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате 

БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном 

занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий 
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рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 

рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия 

обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной 

дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от 

максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной 

аттестации по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не 

менее 65% рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального 

рейтингового балла за каждый рубеж текущего контроля и положительное 

выполнение итогового практического задания с накоплением не менее 65% 

максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое 

задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до 

контрольного мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, 

педагогический работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае 

ликвидация текущей академической задолженности возможна в периоды проведения 

повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 
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текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной 

дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 РАЗДЕЛ 1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

КАПИТАЛА (МДК) 
Международное движение капитала – одна из 

основных форм международных экономических 

отношений. Международные инвестиции. Прямые 

инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Сравнительный анализ прямых и портфельных 

инвестиций. Прочие инвестиции. Государственные и 

частные инвестиции. Прямые зарубежные 

инвестиции: причины интенсификации и формы 

осуществления. Особенности движения 

международного ссудного капитала. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 2 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Инвестиционные режимы. Режим наибольшего 

благоприятствования. Национальный режим. Режим 

недискриминации. Справедливый и равноправный 

режим. Режим прозрачности. Защита прав и интересов 

зарубежных инвесторов. Недискриминационный 

режим. Инструменты инвестиционного 

регулирования.   Прямые и скрытые инструменты 

государственного инвестиционного регулирования. 

Административные барьеры на пути инвестиций. 

Гарантии зарубежным инвесторам. Регистрация 

зарубежных инвестиций. Лицензирование. 

Ограничение доли зарубежных инвестиций. Запрет на 

прямые зарубежные инвестиции. Экологические 

требования. Процедурные требования. Ограничения 

на возврат капитала и перевод доходов. Требования в 

отношении рабочей силы. Требование продажи части 

акций. Требование использования местных 

компонентов. Экспортные требования.  
 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

РЕЙТИНГИ 

 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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Инвестиционная активность, инвестиционный климат, 

инвестиционный риск, инвестиционный потенциал и 

их взаимосвязь. Основные концепции, определяющие 

понятие инвестиционного климата в современной 

науке. Факторы, определяющие инвестиционный 

потенциал страны и инвестиционные риски при 

иностранном инвестировании (экономические и 

финансовые, - социально- политические – правовые. 

Основные подходы к оценке инвестиционного 

климата: «суженный» подход, «расширенный или 

многофакторный» подход и «рисковой» подход. 

мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 4 РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

Международно-правовой режим. Двусторонние 

международные соглашения. Многосторонний 

международно-правовой режим, основанный на 

многосторонних универсальных договорах-

соглашениях, заключенных МВФ. Вашингтонская 

конвенция 1965 г. "О разрешении инвестиционных 

споров между принимающими государствами и 

иностранными частными инвесторами". Сеульская 

конвенция 1985 г. о создании Международного 

агентства по страхованию иностранных частных 

инвестиций (МАСИЧИ) при МБРР. Международно-

правовые инструменты ВТО: ГАТТ (роль в 

регулировании инвестиций), ГАТС, ТРИМс, ТРИПС. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ     
Сущность свободных экономических зон, причины 

их создания и место в международных 

экономических отношениях. Разновидности 

свободных экономических зон и их основные черты. 

Особенности инвестиционного климата в свободных 

экономических зонах. Международный опыт 

функционирования СЭЗ. Особые экономические зоны 

в России. 

Объективный характер усиления интернациализации 

хозяйственной жизни и международной 

экономической интеграции. Условия, предпосылки и 

противоречивый характер международной 

интеграции. Основные этапы развития МЭК. Формы 

интернационных объединений: зона свободной 

торговли, Таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз, экономико-политический союз. 

Европейский  Союз (ЕС). Открытый и закрытый 

регионализм. Европейская Ассоциация свободной 

торговли (ЕАСТ). Центральноевропейское 

соглашение о свободной торговле (СЕФТА). 

Североамериканская зона свободной торговли 

(НАТА). Общий рынок стран Южного Конуса 

(Меркосур). Ассоциация тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС). АСЕАИ. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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Региональные интеграционные группировки Африки, 

Ближнего Востока, Латинской Америки. 

Сотрудничество России с международными 

интеграционными группировками. Развитие 

интеграционных процессов в Европе. Основные 

европейские институты. Единый Европейский пакет, 

Маастрихтинский и Амстердамский договоры. 

Экономический и валютный союз. Общая 

сельскохозяйственная политика. Социальная 

политика ЕС. Проблемы расширения Евросоюза. 

Внутренние противоречия между странами Евросоюза 

и пути их решения. Послевоенный этап 

сотрудничества и развития интеграции СССР с 

народно-демократическими странами Восточной 

Европы. Образование Совета Экономической 

взаимопомощи. Структура, статус и основные 

направления форми рования рыночного хозяйства 

СНГ. Оценка состояния и развития интеграционных 

процессов в СНГ. Особенности интеграционного 

развития. Проблемы формирования единого 

экономического пространства. Зона свободной 

торговли, образований в ЕВРОЗЕС. Таможенный союз 

Россия – Белоруссия – Казахстан. Проблемы создания 

союзного государства России и Белоруссии.  
 

 РАЗДЕЛ 6 ФАКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

МИГРАЦИИ КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
Международное перемещение капиталов и факторы, его 

определяющие. Исследуются модели, которые 

применяются в экономической литературе для обоснования 

направлений потоков движения капитала из одних стран в 

другие. Процессы интернационализации производства и 

капитала. Интернационализация, транснационализация, 

глобализация мирового хозяйства (его развитых 

региональных сегментов). Международное движение 

капитала как определяющий фактор функционирования 

мировой экономики; его сущность и формы. 

Международные капиталовложения (или инвестиции), их 

дифференциация по характеру и формам. Особенности 

прямых капиталовложений – позитивное и негативное 

значение. Прямые инвестиции ТНК. Масштабы 

международных прямых инвестиций в мировом хозяйстве. 

Географическое, региональное, отраслевое и страновое их 

распределение. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 7. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 

СТРУКТУРА, КРУПНЕЙШИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И 

ИМПОРТЕРЫ КАПИТАЛА 
Система понятий «инвестиции». Инвестиции как 

экономическая категория. Понятие «инвестиции» в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-

Ф3 от 25 февраля 1999 г. Ресурсный и затратный подходы 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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к формулированию понятия «инвестиции». Признаки 

инвестиций. Функции инвестиций. Роль инвестиций как 

экономической категории и еѐ теоретическое обоснование. 

Виды инвестиций и их общая характеристика: валовые и 

чистые; нетто, брутто реинвестиции; реальные и 

финансовые; прямые и непрямые; краткосрочные и 

долгосрочные; отечественные и иностранные; 

государственные, частные и смешанные; венчурные 

(рисковые) и обычные; централизованные и 

децентрализованные; портфельные и коллективные; др. 

Иностранные инвестиции за рубеж (зарубежные) и из-за 

рубежа. Определение иностранной инвестиции в 

соответствии с ФЗ РФ "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ. 

Состав прямых, портфельных и прочих иностранных 

инвестиций по российскому законодательству. 

Современные структуры иностранных инвестиций в 

экономику РФ (региональная, отраслевая, по объектам 

вложений) и их тенденции. Формы осуществления прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) - реальные ПИИ и 

финансовые ПИИ. 

 РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 
Целью данного занятия является изучение роли 

региональных международных институтов в развитии 

международного инвестирования. В результате изучения 

данной темы студенты должны освоить основные  

характеристики различных региональных и национальных 

инвестиционных институтов, определить их общие и 

отличительные признаки. 
 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА (МДК) 

Цель: дать представление о формах международного движения капитала, способах 

инвестиционного проникновения на внутренние рынки стран   

  

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Международное движение капитала – одна из 

основных форм международных экономических 

отношений. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Международные инвестиции. Прямые 

инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Сравнительный анализ прямых и портфельных 

инвестиций. Прочие инвестиции. 

Государственные и частные инвестиции. Прямые 

зарубежные инвестиции: причины 

интенсификации и формы осуществления. 

Особенности движения международного ссудного 

капитала. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Создание дочерних предприятий и 

представительств. Межфирменные слияния и 

поглощения. Стратегические партнерства: 

акционерные и неакционерные. Концессии. 

Понятие и виды концессий. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4.  Подрядные соглашения. Понятие и виды. 

Совместные предприятия. Понятие и 

экономическая сущность франчайзинга. Типы 

франчайзинга. Международный лизинг как форма 

привлечения иностранного капитала. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1) Причины международного движения капитала. 

2) Критерии отличия прямых и портфельных инвестиций с точки зрения концепции 

платежного баланса. 

3) Преимущества и недостатки международного движения капитала по сравнению с 

другими видами экономического взаимодействия. 

4) Современные тенденции движения капитала. 

5) Какие международные организации собирают данные о международном движении 

капитала? 
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6) Способы мобилизации иностранных инвестиций 

7) Использование АДР и ГДР для привлечения зарубежных инвестиций 

8) Характеристика общих положений Законов о концессиях, принятых в развитых 

странах.  

9) Основные тенденции в сделках по слиянию и поглощению в современной 

экономике. 

10) Достоинства и недостатки концессионных соглашений для экономики 

принимающей страны. 

 

Тема практического занятия: РАЗДЕЛ 1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

КАПИТАЛА (МДК) 

Форма практического задания:  кейс- задание 

Цель: на основании теоретических знаний и практических навыков сформировать 

способность анализировать и интерпретировать данные международной статистики о 

процессе движения иностранных инвестиций и эффективности национальной 

инвестиционной политики, выявлять тенденции изменения данного процесса. Сформировать 

способность, используя международные источники информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор о тенденциях 

инвестиционной привлекательности стран 

 

 

Примерное кейс-задание к разделу 1: 

Кейс-задание: 

По согласованию  с преподавателем студент выбирает любую страну мира и на основании 

данных об иностранных инвестициях, размещенных в статистической базе UNCTADstat,   

необходимо: 

1. Выбрать и обосновать горизонт и базисный период исследования входящих и 

исходящих потоков иностранных инвестиций (ИИ), исходя из особенностей 

экономической ситуации в конкретной стране. Горизонт анализа не должен быть 

меньше 10 лет. Сформировать исходную базу данных для расчетов. 

2. Провести анализ динамики входящих и исходящих потоков ИИ (абсолютные значения, 

темпы прироста показателей на базисной основе – выбор базового периода 

обосновать!). Построить соответствующие графики. Сделать выводы. 

3. Провести анализ динамики входящих и исходящих потоков портфельных ИИ 

(абсолютные значения, темпы прироста показателей на базисной основе). Построить 

соответствующие графики. Сделать выводы. 

4. Провести анализ динамики входящих и исходящих потоков прямых иностранных 

инвестиции (ПИИ) (абсолютные значения, темпы прироста показателей на базисной 

основе). Построить соответствующие графики. Сделать выводы. 

5. Провести сравнение ПИИ с динамикой средних показателей по группе стран, к которой 

относится анализируемая страна. Построить соответствующие графики. Сделать 

выводы. 

6. Определить долю страны в общемировом объеме ввезенных ПИИ, провести сравнение 

с показателями по различным группам стран. Построить соответствующие графики. 

Сделать выводы. 

7. Рассчитать показатель ПИИ на душу населения, проанализировать его динамику, 

сравнить с динамикой общего показателя ПИИ. Построить соответствующие графики. 

Сделать выводы. 

8. Рассчитать доля ПИИ по отношению к валовому продукту страны, Долю ПИИ в ВВП 

в целом по мировой экономике, Доля ПИИ в ВВП для соответствующей группы стран. 

Построить соответствующие графики. Сделать выводы. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGwJPphOLRAhVILZoKHYKPDLYQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Functadstat.unctad.org%2Fwds%2FReportFolders%2FreportFolders.aspx&usg=AFQjCNH3oiyzflJeNnE61E7CfklyvFA1ig&bvm=bv.145393125,d.bGs
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Полученная информация представляется в виде презентации и выносится на 

обсуждение. 

 

РАЗДЕЛ 2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

Цель: на основании теоретических знаний сформировать способность выявлять 

тенденции изменения регулирования зарубежных инвестиций в рамках национальной и 

зарубежных экономиках, способность выявлять эффективные способы стимулирования 

зарубежных инвестиций в рамках национальной и зарубежных экономиках.  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Инвестиционные режимы. Режим наибольшего 

благоприятствования. Национальный режим. 

Режим недискриминации. Справедливый и 

равноправный режим. Режим прозрачности. 

Защита прав и интересов зарубежных 

инвесторов. Недискриминационный режим. 

Инструменты инвестиционного регулирования.  

Прямые и скрытые инструменты 

государственного инвестиционного 

регулирования. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Административные барьеры на пути инвестиций. 

Гарантии зарубежным инвесторам. Регистрация 

зарубежных инвестиций. Лицензирование. 

Ограничение доли зарубежных инвестиций. 

Запрет на прямые зарубежные инвестиции. 

Экологические требования. Процедурные 

требования. Ограничения на возврат капитала и 

перевод доходов. Требования в отношении 

рабочей силы. Требование продажи части акций. 

Требование использования местных 

компонентов. Экспортные требования.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Общая характеристика политики 

стимулирования прямых зарубежных 

инвестиций. Направления политики. Налоговые 

льготы. Эффективность налоговых льгот. Формы 

налоговых льгот. Налоговые каникулы. 

Налоговый кредит. Инвестиционные скидки. 

Инвестиционные субсидии. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4.  Ускоренная амортизация. Льготное косвенное 

налогообложение. Налоговое стимулирование 

инвестиций в отдельных странах. Финансовые 

льготы и их разновидности. Система прочих 

льгот (защиты  интересов инвесторов). 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Тема практического задания – НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Порядок разрешения инвестиционных споров. 

2. Инструменты инвестиционного регулирования. 

3. Инвестиционный режим в условиях либерализации внешнеторговой политики. 

4. Инвестиционный климат в различных странах мира. 

5. Политика протекционизма и фритрейдерство. 

6. Инвестиционный режим в условиях либерализации внешнеторговой политики. 

7. Что собой представляет система государственных гарантий зарубежным инвесторам?  

8. Что в себя включают абсолютные ограничения при реализации прямых, или 

формальных средств государственного регулирования иностранных инвестиций?  

9. Что в себя включают относительные ограничения при реализации прямых, или 

формальных средств государственного регулирования иностранных инвестиций?  

10. Политика стимулирования прямых зарубежных инвестиций в отдельных отраслях 

промышленности. 

 

 

Практические задания: 

Форма практического задания: кейс-задания 

 

Примерные кейс-задания к разделу2: 

По согласованию  с преподавателем студент выбирает любую страну мира и на основании 

данных об иностранных инвестициях, размещенных в статистической базе UNCTADstat,   

необходимо: 

1. Выбрать и обосновать горизонт и базисный период исследования, исходя из 

особенностей экономической ситуации в конкретной стране. Горизонт анализа не 

должен быть меньше 10 лет. Сформировать исходную базу данных для расчетов. 

2. Провести анализ структуры входящих потоков ПИИ по основным странам-инвесторам. 

Построить соответствующие графики. Сделать выводы. 

3. Провести анализ структуры исходящих  потоков ПИИ по основным странам-

инвесторам. Построить соответствующие графики. Сделать выводы. 

4. Исключить возможные оффшорные потоки из общего показателя ПИИ, рассчитать 

показатели динамики и пересчитать структуру. Сделать выводы. 

5. Провести анализ структуры входящих потоков ПИИ по основным  видам 

экономической деятельности. Сделать вывод об уровне их технологичности. 

6. Провести анализ структуры исходящих потоков ПИИ по основным  видам 

экономической деятельности. Сделать вывод об уровне их технологичности. 

7. Описать действующую в стране национальную инвестиционную политику (указать 

какой инвестиционный режим действует), существующую систему стимулирования 

иностранных инвестиций и наличие (отсутствие) системы государственных гарантий 

зарубежным инвесторам. 

 

Полученная информация представляется в виде презентации и выносится на 

обсуждение. 

 

РАЗДЕЛ 3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕЙТИНГИ 

Цель: дать представление о  инвестиционном климате страны и методиках его оценки, 

сформировать способность, используя данные отечественных и зарубежных источников 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGwJPphOLRAhVILZoKHYKPDLYQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Functadstat.unctad.org%2Fwds%2FReportFolders%2FreportFolders.aspx&usg=AFQjCNH3oiyzflJeNnE61E7CfklyvFA1ig&bvm=bv.145393125,d.bGs
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аналитический отчет  о инвестиционной активности иностранных инвесторов на современном 

этапе и дать ее прогноз в исследуемых регионах Российской Федерации  

   
 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Инвестиционная активность, инвестиционный 

климат, инвестиционный риск, инвестиционный 

потенциал и их взаимосвязь. Основные 

концепции, определяющие понятие 

инвестиционного климата в современной науке. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Факторы, определяющие инвестиционный 

потенциал страны и инвестиционные риски при 

иностранном инвестировании (экономические и 

финансовые, - социально- политические – 

правовые. Основные подходы к оценке 

инвестиционного климата: «суженный» подход, 

«расширенный или многофакторный» подход и 

«рисковой» подход. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического задания - Инвестиционный климат и международные 

инвестиционные рейтинги 

Вопросы к обсуждению: 

1) Что такое инвестиционный климат? Назовите основные составляющие 

инвестиционного климата.  

2)  Какие факторы определяют инвестиционный риск? Приведите пример на основе 

Российской Федерации. 

3) Какие факторы определяют инвестиционный потенциал? Приведите пример на 

основе Российской Федерации. 

4) Охарактеризуйте основные подходы к оценке инвестиционного климата.  

5) В чем заключаются достоинства и недостатки каждого из этих подходов? 

6) Ознакомьтесь с позицией России согласно в рейтингу по индексу «Institutional 

Investor» за последние 5 лет. Какая наблюдается динамика? В чем вы видите причину этой 

динамики? 

7)  Ознакомьтесь с позицией России согласно в рейтингу по индексу «Euromoney» за 

последние 5 лет. Какая наблюдается динамика? В чем вы видите причину этой динамики? 

8)  Ознакомьтесь с позицией России согласно в рейтингу по индексу «BERI)» за 

последние 5 лет. Какая наблюдается динамика?  

9) В чем вы видите причину этой динамики? 

10) Сравните результаты анализа рейтинга Российской Федерации по приведенным 

выше трем индексам. Почему позиция России отличается в каждом из трех случаев? 

 

Практические задания: 

Форма практического задания: кейс-задание 

 



 36 

 

По согласованию с преподавателем студент выбирает любую страну мира и на основании 

данных об индексе глобальной конкурентоспособности, размещенных в статистической базе 

Всемирного экономического форма,  необходимо: 

1. Сформировать исходные данные о структуре данного индекса для выбранной страны. 

2. Провести анализ динамики индекса глобальной конкурентоспособности для данной 

страны в сравнении с некоторыми странами мира (выбор этих стран обосновать!). 

Построить соответствующие графики. Сделать выводы. 

3. Провести анализ динамики интегральных характеристик ИКТ (технологической, 

институциональной и макроэкономической). Построить соответствующие графики. 

Сделать выводы. 

4. Сравнивая значения показателей-индикаторов со средними значениями по странам, 

можно рассчитать индекс конкурентного преимущества (ИКП) для данной страны по 

формуле: 

ИКП =
ИКПстраны

ИКПср мировое 
 

где ИКПстраны - значение показателя для страны; 

ИКПср мировое- среднее значение показателя. Эти значения представлены в самих 

ежегодных отчетах по глобальной конкурентоспособности для 

НЕСТАТИСТИЧЕСКИХ показателей. В качестве среднего для статистических 

показателей необходимо рассчитать медианное значение. Результаты расчетов свести 

в таблицу. Рассчитать эти показатели на начало и конец горизонта расчета. То есть 

таких таблиц должно быть ДВЕ. 

 

Система показателей анализа инвестиционной позиции страны 
Блоки показателей-индикаторов Страна, 

год 

Среднее 

значение, 

год 

Индекс 

КП 

год 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
  

 

Организованная преступность    

Прозрачность и ясность процесса принятия политических 

решений 
  

 

Эффективность правовой структуры    

Доверие политикам    

Бремя государственного регулирования    

Сила защиты инвесторов 0-10    

Перемещение частного капитала (барьеры для бизнеса)    

Надежность силовых структур    

Защита заемщиков и заимодавцев    

Качество железных дорог    

Качество дорог    

Качество инфраструктуры воздушных перевозок   
 

Качество электроснабжения    

Телефонные линии (стат.данные)    

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК    

Макроэкономические    

Дефицит/профицит бюджета (стат. данные)    

Инфляция (стат. данные)    

Норма сбережений (стат. данные)    
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Индекс емкости внутреннего рынка (стат. данн.)   
 

Индекс емкости зарубежного рынка (стат. данн.)   
 

Микроэкономические (эффективность товарного рынка 

потребительских и промышленных товаров) 
  

 

Размер и эффект налогового бремени (1/2)    

Количество формальных процедур, необходимых для 

старта нового бизнеса (стат. данные) 
   

Количество времени, необходимое для старта нового 

бизнеса (стат. данные) 
   

Интенсивность местной конкуренции     

Воздействие правил для прямых иностранных инвестиций 

на бизнес 
   

Объем импорта по отношению к ВВП (стат. данн.)    

Разносторонняя покупательная способность    

Объем иностранной собственности    

(Эффективность рынка труда)    

Оплата и производительность труда    

Неэластичность занятости (стат. данные)    

(Эффективность финансового рынка)    

Доступность кредитов    

Эффективность финансового рынка    

Устойчивость банковской системы    

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ И 

ИННОВАЦИИ 
   

Освоение технологий на уровне фирмы    

Инновационная активность    

Корпоративные затраты на НИОКР    

Количество патентов на изобретения (стат. данн.)    

Наличие современных технологий    

СОВЕРШЕННОСТЬ БИЗНЕС-СРЕДЫ    

Количество местных поставщиков    

Качество местных поставок    

Объем маркетинга     

Характер конкурентного преимущества    

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК    

Средняя продолжительность жизни (стат.данные)    

Детская смертность (стат. данные)    

Количество учащихся (стат. данные)    

Количество учащихся институтов (стат. данные)    

Качество системы образования    

Тренинги персонала    

5. Сделать выводы, учитывая, что если значение индекса больше 1, что по данному 

критерию у страны существует конкурентное преимущество; если значение колеблется 

в интервале 0,8-1,0, то по данным критериям страна принципиально равнозначна 

другим странам; если значение меньше 0,8 – то в этом случае страна является менее 

предпочтительна по данному критерию по отношению к другим странам. 

Полученная информация также служит источником для проведения следующего 

этапа практической работы. 
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РАЗДЕЛ 4 РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ 

ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся получит знания, приобретение 

умений и навыков, формирование компетенций в области анализа и прогнозирования 

деятельности международных организаций, и их регулирование, для выполнения 

профессиональной деятельности, сформировать способность применять нормы, 

регулирующие межрегиональные инвестиционные и валютные отношения между странами   

  

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Международно-правовой режим. Двусторонние 

международные соглашения. Многосторонний 

международно-правовой режим, основанный на 

многосторонних универсальных договорах-соглашениях, 

заключенных МВФ. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Вашингтонская конвенция 1965 г. "О разрешении 

инвестиционных споров между 

принимающими государствами и иностранными 

частными инвесторами". 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Сеульская конвенция 1985 г. о создании 

Международного агентства по страхованию 

иностранных частных инвестиций (МАСИЧИ) при 

МБРР. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Международно-правовые инструменты ВТО: ГАТТ (роль 

в регулировании инвестиций), ГАТС, ТРИМс, ТРИПС. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

5 Проблема «отмывания» преступных доходов на 

международном уровне. Группа разработки финансовых 

мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ее стратегия и 

задачи, критерии приема кандидатов в члены ФАТФ. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

6 Специализированные государственные структуры, 

занимающиеся проблемой отмывания денег 

«подразделения финансовой разведки» (ПФР)) на 

примере группы «Эгмонт». Деятельность комитета 

экспертов Совета Европы по оценке мер 

противодействия легализации преступных доходов 

(МАНИВЭЛ). 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Роль международных организаций в регулировании движения 

капитала 

Вопросы к обсуждению: 

1. Охарактеризуйте процедуру разрешения инвестиционных споров в рамках 

МЦУИС. 

2. Почему в рамках международных инвестиционных отношений такая важность 

придается инвестиционному режиму? 
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3. В чем заключаются обязательства России в связи с вступлением в ВТО? Как это 

повлияет на международные потоки капитала в РФ? 

4. Какой инвестиционный режим предусматривает ТРИПС для защиты прав на 

интеллектуальную собственность? 

5. Перечислите основные пункты двусторонних международных инвестиционных 

соглашений и дайте им характеристику. 

6. В чем заключаются причины появления специальных групп по борьбе с 

отмыванием денег и легализацией преступных доходов? 

7. На основании актуальных статистических данных проанализируйте 

эффективность деятельность специальных групп по  борьбе с отмыванием денег.  

8. На основании актуальных статистических данных проанализируйте 

эффективность деятельность специальных организаций по легализации преступных доходов.  

9. В чем на Ваш взгляд заключаются основные проблемы, связанные с 

осуществлением деятельности этих организаций? 

10. Приведите примеры борьбы с отмыванием денег? 

 

Практические задания: 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерные темы фиксированных выступлений к разделу 4: 

1. Влияние процесса регионализации на деятельность ВТО. 

2. Роль МЦУИС в регулировании движения международного капитала.   

3. Роль МВФ в регулировании движения международного капитала. 

4. Роль Международного агентства по страхованию иностранных частных 

инвестиций (МАСИЧИ) в регулировании движения международного капитала. 

5. Международно-правовые инструменты ГАТТ регулирования движения 

международного капитала. 

6.  Роль ГАТС в регулировании движения международного капитала. 

7. Роль ТРИПС в регулировании движения международного капитала. 

8. Роль ТРИМс в регулировании движения международного капитала. 

9. Деятельность группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ) и ее роль в регулировании движения капитала. 

10. Деятельность подразделений финансовой разведки (ПФР) и их роль в 

регулировании движения капитала.  

11. Деятельность комитета экспертов Совета Европы по оценке мер 

противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ) и его роль в регулировании 

движения капитала. 

12. Влияние единого рынка капиталов на динамику и направления 

капиталопотоков в Европейском Союзе. 

13. Трансграничные перемещения прямых иностранных инвестиций.  

14.  Роль суверенных фондов на мировом рынке капитала.  

15. Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития.  

16. Прямые инвестиции стран СНГ в России: структура и объем.  

17.  Роль ТНК в международном движении капитала. 

18. Государственное регулирование экспорта/импорта капитала.  

19. Россия в трансграничном перемещении капитала.  

20. Особенности вывоза капитала из Китая.  

21. США в международных потоках капитала. 
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 Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

 РАЗДЕЛ 5 МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Цель: сформировать у студентов навыки по оценке эффективности и перспективам 

мировых интеграционных процессов, навыки по оценке эффективности и перспективам 

мировых интеграционных процессов, выявить преимущества и недостатки международной 

экономической интеграции на региональном и глобальном уровнях. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность свободных экономических зон, причины их 

создания и место в международных экономических 

отношениях. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Разновидности свободных экономических зон и их 

основные черты. Особенности инвестиционного климата 

в свободных экономических зонах. Международный 

опыт функционирования СЭЗ. Особые экономические 

зоны в России. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Объективный характер усиления интернациализации 

хозяйственной жизни и международной экономической 

интеграции. Условия, предпосылки и противоречивый 

характер международной интеграции. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Особенности интеграционного развития. Проблемы 

формирования единого экономического пространства. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Международная интеграция 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность, формы и этапы международной экономической интеграции. 

2. СЭЗ и их потенциал в РФ. 
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3. Каковы позиции США, Бразилии и других стран Латинской Америки в 

отношении создания Всеамериканской зоны свободной торговли? 

4. Каковы цели и задачи Североамериканской зоны свободной торговли? 

5. Определите особенности зоны свободной торговли североамериканских стран. 

6. Сущность, формы и этапы международной экономической интеграции. 

7. Западноевропейская экономическая интеграция, предпосылки, результаты, 

противоречия. 

8. Региональные интеграционные группировки в Северной, Южной и Латинской 

Америке, Африке, Ближнем Востоке. 

9. Этапы интеграции между странами СНГ. Создание ЕврАзЭС и Таможенного 

союза. 

10. Противоречия интеграционного процесса СНГ. 

 

Форма практического задания: реферат 

 

1. Региональная интеграция и глобализация 

2. НАФТА и перспективы североамериканской интеграции. 

3. Современная система институтов ЕС. 

4. Понятие эластичности в проведении политики девальвации» 

5. Эффективность политики девальвации. 

6. Технология функционирования валютных рынков. 

7. Взаимосвязь номинального ирреального валютного курса 

8. Тарифные и нетарифные средства регулирования, используемые в мировой 

практике. 

9. Особенности внешнеторговой политики Евросоюза в отношении третьих стран. 

10. Внешнеторговая политика США и средства ее осуществления. 

11. Особенности внешнеторговой политики России на современном этапе. 

12.  Внешнеторговое регулирование китайского экспорта товаров. 

13.  Формы государственной поддержки российского экспорта. 

14. ВТО: цели, задачи, принципы; итоги деятельности. 

15. ВТО о нормах и правилах в области субсидирования сельского хозяйства. 

16. Россия и ВТО: обязательства, возможности, риски. 

17. Инициативы США по созданию Всеамериканской зоны свободной торговли: 

причины и препятствия. 

18. Влияние североамериканской интеграции на конкурентоспособность стран — 

участниц. 

19.   Экономическое развитие Мексики в условиях членства в НАФТА.  

20.  Внешняя торговля Канады со странами — партнерами по НАФТА. 

  

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной 

темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 

7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа 

не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 6 ФАКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ КАПИТАЛА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Цель: сформировать у обучающихся знания о внешнеторговых операциях и сделках при 

международном перемещении капиталов.  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Международное перемещение капиталов и факторы, его 

определяющие. Исследуются модели, которые применяются в 

экономической литературе для обоснования направлений 

потоков движения капитала из одних стран в другие. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Процессы интернационализации производства и капитала. 

Интернационализация, транснационализация, глобализация 

мирового хозяйства (его развитых региональных сегментов). 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Международное движение капитала как определяющий 

фактор функционирования мировой экономики; его сущность 

и формы. Международные капиталовложения (или 

инвестиции), их дифференциация по характеру и формам. 

Особенности прямых капиталовложений – позитивное и 

негативное значение. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Прямые инвестиции ТНК. Масштабы международных прямых 

инвестиций в мировом хозяйстве. Географическое, 

региональное, отраслевое и страновое их распределение. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического задания - Факторы международной миграции капитала в 

современных условиях 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте сущность понятия «международная миграция». 

2. Какая главная форма международной миграции? 

3. Что происходит при экспорте капитала за рубеж? 

4. Какие решаются сложные проблемы при вывозе капитала? 

5. Назовите формы экспорта капитала. 

6. Определите пути экспорта предпринимательского капитала. 

7. Назовите главную цель экспорта капитала. 

 

Практические задания: 

Форма практического задания: реферат 
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1. Портфельные инвестиции, их масштабы, распределение в мировой экономике.  

2. Факторы, влияющие на развитие коррупции.  

3. Основные характеристики и формы теневой экономики.  

4. Виды международного сотрудничества в аспекте борьбы с коррупцией и «отмыванием» 

капитала.  

5. Опыт иностранных государств в области борьбы с коррупцией. 

6.  Государственная политика в регулировании теневой экономики и снижении коррупции.  

7. Проблемы и перспективы экономического роста и безопасности российской экономики в 

контексте эффективности принимаемых мер противодействия коррупции на основе 

зарубежного опыта.  

8. ТНК – главные носители процессов глобализации.  

9. ТНК в регионах мира: дифференцированное воздействие и особенности их деятельности в 

развитых, развивающихся и переходных экономиках.  

10. Процессы интернационализации производства и капитала.  

11. Интернационализация, транснационализация, глобализация мирового хозяйства (его 

развитых региональных сегментов).  

12. Международное движение капитала как определяющий фактор функционирования 

мировой экономики; его сущность и формы.  

13. Международные капиталовложения (или инвестиции), их дифференциация по характеру и 

формам.  

14. Особенности прямых капиталовложений – позитивное и негативное значение.  

15. Прямые инвестиции ТНК.  

 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной 

темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 

7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 7. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: СТРУКТУРА, КРУПНЕЙШИЕ 

ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ КАПИТАЛА 

Цель: сформировать у обучающихся знания о структуре иностранных инвестиций, 

крупнейшие экспортеры и импортеры капитала. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Система понятий «инвестиции». Инвестиции как 

экономическая категория. Понятие «инвестиции» в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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осуществляемой в форме капитальных вложений» № 39-Ф3 от 

25 февраля 1999 г. 

2 Ресурсный и затратный подходы к формулированию понятия 

«инвестиции». Признаки инвестиций. Функции инвестиций. 

Роль инвестиций как экономической категории и еѐ 

теоретическое обоснование. Виды инвестиций и их общая 

характеристика: валовые и чистые; нетто, брутто 

реинвестиции; реальные и финансовые; прямые и непрямые; 

краткосрочные и долгосрочные; отечественные и 

иностранные; государственные, частные и смешанные; 

венчурные (рисковые) и обычные; централизованные и 

децентрализованные; портфельные и коллективные; др. 

Иностранные инвестиции за рубеж (зарубежные) и из-за 

рубежа. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Определение иностранной инвестиции в соответствии с ФЗ РФ 

"Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ. Состав прямых, портфельных и 

прочих иностранных инвестиций по российскому 

законодательству. Современные структуры иностранных 

инвестиций в экономику РФ (региональная, отраслевая, по 

объектам вложений) и их тенденции. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Формы осуществления прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) - реальные ПИИ и финансовые ПИИ. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического задания - Иностранные инвестиции: структура, крупнейшие 

экспортеры и импортеры капитала 

Вопросы к обсуждению: 

 1. Международные финансовые институты, содействующие международному 

инвестированию.  

2. Региональные финансовые институты, содействующие международному инвестированию. 

3. Охарактеризуйте роль ЮНКТАД в международном инвестировании.  

4. Охарактеризуйте роль МВФ в международном инвестировании.  

5. Охарактеризуйте роль ВТО в международном инвестировании.  

6. Охарактеризуйте роль АТЭС в международном инвестировании.  

7. Какова роль национальных институтов в привлечении иностранных инвестиций 

8.Особенности регулирования иностранных инвестиций на региональном уровне? 

9.Охарактеризуйте концессионные договора  

 

 

Форма практического задания: реферат 
1. Иностранные инвестиции за рубеж (зарубежные) и из-за рубежа.  
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2. Определение иностранной инвестиции в соответствии с ФЗ РФ "Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ.  
3. Состав прямых, портфельных и прочих иностранных инвестиций по российскому 

законодательству.  
4. Современные структуры иностранных инвестиций в экономику РФ (региональная, отраслевая, 

по объектам вложений) и их тенденции.  
5. Формы осуществления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) - реальные ПИИ и финансовые 

ПИИ.  
6. Определение прямой иностранной инвестиции в 5-м издании Руководства по платежному 

балансу МВФ 1993 года.  
7. Понятие инвестиционной деятельности. Субъекты иностранной деятельности.  
8. Классификация инвесторов.  
9. Транснациональные корпорации как глобальные иностранные инвесторы.  
10. Права российских и иностранных инвесторов.  
11. Международные инвестиции в широком толковании, объединяющем прямые и финансовые 

инвестиции и в узком - как вложения в ценные бумаги зарубежных эмитентов.  
12. Цели и мотивы международных инвесторов.  
13. Формы международного инвестирования: контролирующая и портфельная, простая и 

фондовая.  
14. Тенденции и динамика международных инвестиций. 
15.  Международная финансовая среда как основа организации международного инвестирования.  
16. Международные инвестиционные рынки.  
17. Международный рынок акций и международный рынок облигаций.  
18. Рынок еврооблигаций. 

 

 Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной темы 

(объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. Провести их 

сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых произведений 

(автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа не 

принимается. 

  

РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

 Целью данного занятия является изучение роли региональных международных институтов в 

развитии международного инвестирования. В результате изучения данной темы студенты должны 

освоить основные характеристики различных региональных и национальных инвестиционных 

институтов, определить их общие и отличительные признаки. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Валютный рынок как элемент мирового финансового рынка. 

Понятие, функции, экономическое значение. Официальные 

валютные активы в структуре международных резервов. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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Формы размещения, распределение по группам стран, 

структура. 

2 Мировые рынки золота. Понятие, особенности, 

организационная структура, виды. Роль доллара США в 

современных международных финансах. Перспективы евро 

как международной валюты. Особенности международного 

движения капитала в современных условиях. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Информационные агентства и роль СМИ в информационном 

обеспечении системы Международные рейтинговые 

агентства. Международные платежные системы 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

4 Крупнейшие мировые финансовые центры, понятие и роль в 

условиях глобализации 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического задания - Международные финансовые рынки и институты 

Вопросы к обсуждению: 
 

1. Что такое финансовый рынок?  

2. Назовите основных участников финансового рынка  

3. Дайте определение терминам: «Продавцы», «Покупатели», «Посредники»  

4. Перечислите основные виды посредников  

5. В чем сущность понятия «ипотека»  

6. Что такое «лизинг»  

7. Назовите основные составляющие финансового рынка  

8. Что представляет собой денежный рынок  

9. Дайте определение понятию «рынок капиталов»  

10. В чем отличие рынка капиталов от денежного рынка 

 

Тема практического занятия: РАЗДЕЛ 8 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ 

 

Форма практического задания: реферат 

 
1. Международные финансовые институты, содействующие международному 

инвестированию:  

2. Международный валютный фонд (МВФ), Конференции ООН по торговле и 

инвестициям (ЮНКТАТ), Всемирный банк и его институты (Многостороннее 

инвестиционное гарантийное агентство, Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров), ЮНИДО г; ни ООН, Всемирная торговая  организация 

(ВТО) и прочие. Их деятельность и современное развитие.  

3. Роль региональных международных институтов в развитии международного 

инвестирования.  

4. Региональные международные институты, содействующие международному 

инвестированию: Ассоциация Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) и еѐ институты, прочие. Их деятельность и современное развитие.  

5. Национальные инвестиционные институты: Агентство по привлечению 

иностранных инвестиций, институты фондовых рынков. Их деятельность и 

современное развитие. 
 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
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2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной темы 

(объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. Провести их 

сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых произведений 

(автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа не 

принимается. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; 

отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 

только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 

связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 

работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 

 

Тема 1.1. Понятие и значение 

таможенной стоимости в 

таможенном деле 

 

Понятие таможенной стоимости. Мировой опыт 

оценки товаров для таможенных целей. Основные этапы 

развития российского законодательства по таможенной 

оценке. Действующая нормативно-правовая база 

определения таможенной стоимости товаров в РФ. 

Основные подходы к определению таможенной стоимости 

товаров при их помещении под определенную 

таможенную процедуру, изменении и завершении 

действия таможенной процедуры. Порядок определения 

таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории ЕАЭС. 

 

Тема 1.2. Порядок заявления 

таможенной стоимости 

товаров. 

Права и обязанности декларанта при определении и 

заявлении таможенной стоимости товаров. Порядок 

заявления таможенной стоимости товаров. Декларация 

таможенной стоимости товаров. Перечень прилагаемых 

документов. Формы декларации таможенной стоимости. 

Выпуск товаров при условии обеспечения уплаты 

таможенных платежей, которые могут быть 
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дополнительно начислены. Корректировка таможенной 

стоимости товаров. Консультирование по вопросам 

таможенной стоимости товаров. 

 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела 

Тема 2.1. Методы 1-3: 

Метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами.  Метод 

по стоимости сделки с 

идентичными товарами.  

Метод по стоимости сделки с 

однородными товарами. 

 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Ограничения в применении метода. Взаимосвязанные 

лица. Дополнительные начисления к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате. Метод по стоимости 

сделки с идентичными товарами. Понятие «идентичные 

товары». Примеры идентичных товаров. Метод по 

стоимости сделки с однородными товарами. Понятие 

«однородные товары». Примеры однородных товаров. 

 

Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка 

на основе вычитания 

стоимости. Оценка на основе 

сложения стоимости. 

Резервный метод. 

Оценка на основе вычитания стоимости. Оценка на основе 

сложения стоимости. Резервный метод. Ограничения в 

применении методов. 

Раздел 3 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

Тема 3.1 Контроль и 

корректировка таможенной 

стоимости таможенными 

органами. 

 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров 

до их выпуска. Признаки недостоверности заявленных   

сведений о таможенной стоимости товаров.  Решение о 

корректировке таможенной стоимости товаров после их 

выпуска. Решение о проведении  дополнительной  

проверки. 

 

Тема 3.2 Организация и 

проведение проверки 

правильности декларирования 

таможенной стоимости 

Таможенное декларирование   товаров.   Общие 

правила декларирования товаров. Действия 

уполномоченных должностных лиц при проверке 

правильности декларирования и корректировки 

таможенной стоимости. Общая процедура проверки 

правильности заполнения ДТС. 

 

Раздел 4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 
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Тема 4.1 Дополнительная 

проверка контроля 

таможенной стоимости 

 

Решение о проведении дополнительной проверки. 

Обстоятельства дополнительной проверки.  

 

 

 

Тема 4.2 Порядок проведения 

дополнительной проверки 

 

Порядок проведения дополнительной проверки. 

Действия уполномоченных должностных лиц при 

дополнительной проверке. Перечень дополнительных 

документов и сведений, которые могут быть запрошены 

таможенным органом  при проведении дополнительной 

проверки. 

 

 Раздел 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ  

Тема 5.1. Таможенные 

платежи как элемент 

регулирования экономики  

Таможенная политика государства и таможенные 

платежи. Место таможенных платежей в формировании 

доходной части федерального бюджета страны. 

Таможенные платежи как элемент системы 

регулирования экономики в целом. Таможенные платежи 

как элемент регулирования внешнеэкономической 

деятельности государства. Понятие «таможенные 

платежи» согласно Таможенному кодексу РФ. Правовое 

регулирование уплаты таможенных платежей в условиях 

ЕАЭС. Место таможенных платежей в налоговой системе 

Российской Федерации. Значение таможенных платежей в 

формировании доходной части бюджета. 

 

Тема 5.2. Виды 

таможенных платежей  

Виды таможенных платежей согласно 

Таможенному кодексу РФ. Взимание таможенных 

платежей. Плательщики таможенных платежей. 

Ответственность за уплату таможенных платежей. Сроки 

и порядок уплаты таможенных платежей. 
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Разделу 6. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

Тема 6.1 Порядок 

начисления и уплаты 

таможенных пошлин в 

таможенных режимах 

Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды 

таможенных пошлин. Объект обложения таможенными 

пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна 

происхождения товаров, основа исчисления, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных 

пошлин. Вывозные таможенные пошлины: объект 

обложения, ставки вывозных таможенных пошлин, 

основа исчисления, порядок и сроки уплаты. Тарифные 

преференции и льготы. Общий порядок исчисления 

таможенных платежей в различных таможенных 

режимах. 

 

Тема 6.2. Таможенные и 

иные сборы 

Таможенные и иные сборы: сущность, виды. 

Таможенные и иные сборы: особенности начисления, 

льготы. Особенности уплаты таможенных сборов за 

таможенное оформление товаров. Размеры сборов за 

таможенное оформление, льготы по их уплате, 

особенности начисления. Понятие «иные платы», их 

виды. Основа для начисления иных плат. Условия 

применения, ставки таможенных сборов за проведение 

таможенного контроля, сборов за таможенное 

сопровождение товаров, сборов за хранение товаров и 

транспортных средств 

 

Раздел 7 . ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗОВ И НДС ВО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕ 

Тема 7.1. Особенности 

начисления акцизов во внешней 

торговле 

 Перечень подакцизных товаров в РФ. Ставки акцизов. 

Подакцизные товары и минеральное сырье. Применение 

акцизов к товарам, ввозимым на таможенную 

территорию РФ. Объект налогообложения. Порядок и 

сроки уплаты налога при ввозе подакцизных товаров на 

территорию Российской Федерации. Налогооблагаемая 

база, используемая для начисления акцизов по ставкам в 

процентах. Ставки обеспечения. Маркировка отдельных 

видов подакцизных товаров акцизными марками. 

Акцизные марки, их стоимость. 
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Тема 7.2 Применение 

налога на добавленную 

стоимость (НДС) при 

таможенном оформлении 

товаров. 

 

Налог на добавленную стоимость: объект 

налогообложения, налоговые ставки, налоговая база, 

порядок исчисления налога при ввозе товаров на 

таможенную территорию. Порядок и сроки уплаты 

налога на добавленную стоимость при ввозе товаров в 

Российскую Федерацию. Льготы по уплате налога на 

добавленную стоимость при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

 

Раздел 8. УПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

 

Тема 8.1 Порядок 

взыскания, обеспечения и 

формы уплаты таможенных 

платежей 

 

Порядок и формы уплаты таможенных платежей. 

Уплата таможенных сборов. Сроки уплаты таможенных 

платежей. Лица, ответственные за уплату таможенных 

платежей. Изменение срока уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Освобождение от уплаты таможенных 

платежей. Основания для предоставления отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Проценты за предоставление отсрочки или рассрочки 

уплаты таможенных пошлин, налогов. Способы 

обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Случаи обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов. 
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8.2 Порядок возврата 

излишне уплаченных или 

взысканных таможенных 

платежей 

Возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных 

денежных средств. Возврат авансовых платежей.   

 

 

 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 
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элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 

цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 

практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 

созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 

исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 
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5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ  

 

Тема 1.1. Понятие и значение таможенной стоимости в таможенном деле 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение таможенной стоимости.  

2. Определите значение таможенной стоимости.  

3. Перечислите основные нормативные документы, регулирующие оценку таможенной 

стоимости товаров в РФ. 

4. В чем влияние ИНКОТЕРМС 2010 на таможенную стоимость? 

5. Изобразите схематично порядок определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. 

 

 

 

Тема 1.2. Порядок заявления таможенной стоимости товаров. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Значение и случаи корректировки таможенной стоимости.  

2. Кто осуществляет корректировку таможенной стоимости?  

3. Раскройте процедуру корректировки таможенной стоимости. 

4. Раскройте процедура декларирования таможенной стоимости.  

5. Перечислите формы декларирования таможенной стоимости.  

6. Назовите сведения, заявляемые в декларации таможенной стоимости. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

 

Тема 2.1. Понятие и значение таможенной стоимости в таможенном деле 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1 Раскройте суть метода определения таможенной стоимости оцениваемых 

(вывозимых) товаров. 

2. В чем заключается специфика метода по стоимости сделки с вывозимыми товарами. • 

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

3. Охарактеризуйте метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

4. Приведите примеры однородных товаров. 

5. Приведите примеры идентичных товаров. 

 

 

Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка на основе вычитания стоимости. Оценка на основе 

сложения стоимости. Резервный метод. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие товары подлежат таможенному декларированию? 
2. Дайте краткую характеристику сравнительную методам определения таможенной 

стоимости. 

3. Раскройте суть резервного метода. 

4. В чем заключается специфика метода оценки на основе сложения стоимости? 

5. Охарактеризуйте метод на основе вычитания стоимости? Когда он может применятся? 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 
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Тема 3.1. Понятие и значение таможенной стоимости в таможенном деле 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите признаки недостоверности заявленных сведений о таможенной 

стоимости товаров.  

2. Опишите порядок проведения временной (условной) оценки товара, перемещаемого 

через таможенную границу Таможенного союза. 

3. Раскройте методику расчета скорректированной (уточненной) таможенной стоимости. 

4. Охарактеризуйте процедуру подачи жалобы на решение таможенного органа при 

контроле и корректировке таможенной стоимости. 

5. Назовите сроки и порядок доведения до декларанта корректировки таможенной 

стоимости. 

 

 

Тема 3.2. Организация и проведение проверки правильности декларирования 

таможенной стоимости 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте процедуру декларирования таможенной стоимости.  

2. Перечислите формы декларирования таможенной стоимости.  

3. Назовите сведения, заявляемые в декларации таможенной стоимости 

4. Перечислите действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов при 

проведении проверки правильности определения таможенной стоимости товаров, независимо 

от выбранного декларантом метода ее определения. 

5. Какой порядок действий должностных лиц таможенных органов по сравнению 

заявленной декларантом таможенной стоимости товаров с имеющейся в таможенных органах 

ценовой информацией? 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Тема 4.1. Понятие и значение таможенной стоимости в таможенном деле 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дополнительная проверка контроля таможенной стоимости 

1. Назовите порядок проведения дополнительной проверки таможенной стоимости? 

2. Какие сроки проведения дополнительной проверки установлены законодательством? 3. В 

каких случаях выносится решение о дополнительной проверке? 

4. Перечислите обстоятельства дополнительной проверки. 

Тема 4.2. Порядок проведения дополнительной проверки 

1. Какова процедура документального оформление решения о проведении дополнительной 

проверки таможенной стоимости должностным лицом таможенного органа?  

2. Назовите перечень дополнительных документов и сведений, которые могут быть запрошены 

таможенным органом при проведении дополнительной проверки. 

3. Охарактеризуйте действия уполномоченных должностных лиц при дополнительной 

проверке. 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ  

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 5.1. Таможенные платежи как элемент регулирования экономики  

1. Таможенная политика государства и таможенные платежи.  

2. Место таможенных платежей в формировании доходной части федерального бюджета 

страны. Таможенные платежи как элемент системы регулирования экономики.  

3. Таможенные платежи как элемент регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства.  
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4. Понятие «таможенные платежи», их виды согласно Таможенному кодексу РФ.  

5. В чем заключается специфика регулирование уплаты таможенных платежей в 

условиях ЕАЭС? 

 

Тема 5.2. Виды таможенных платежей  

1.Какие виды таможенных платежей вы знаете? 

2. В чем состоит сущность таможенных платежей? 

3. Кто является плательщиком таможенных платежей? 

4. Какой товар считается непосредственно закупаемым? 

5. Какова ответственность за уплату таможенных платежей? 

РАЗДЕЛ 6. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 6.1 Порядок начисления и уплаты таможенных пошлин в таможенных 

режимах 

1. Кто устанавливает ставки вывозных таможенных пошлин? 

2. Кто устанавливает льготы по уплате вывозных таможенных пошлин? 

3. Кто устанавливает порядок и условия предоставления льгот по уплате вывозных 

таможенных пошлин? 

4. Какие лица являются ответственными за уплату вывозных таможенных пошлин? 

5. В какой валюте исчисляются вывозные таможенные пошлины в ДТ? 

6. В какой валюте могут уплачиваться вывозные таможенные пошлины? 

7. С какой целью применяются таможенные льготы? 

8. Порядок предоставления льгот по уплате таможенных платежей при ввозе на  

таможенную территорию РФ товаров в качестве технической помощи. 

9. Порядок предоставления льгот по уплате таможенных платежей при ввозе на 

таможенную территорию РФ товаров в качестве вклада в уставной (складочный) капитал 

организаций. 

10. Порядок предоставления льгот по уплате таможенных платеж ей при ввозе на 

таможенную территорию РФ товаров,  предназначенных  для  официального  и  личного  

пользования представительствами иностранных государств и их сотрудникам. 

11. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенный 

режим реимпорта товаров. 

12. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенный 

режим транзита. 

13. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенный 

режим таможенного склада. 

14. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенный 

режим магазин беспошлинной торговли. 

15. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенный 

режим переработки товаров на таможенной территории 

16. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенный 

режим переработки товаров для внутреннего потребления. 

17. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под таможенный 

режим временного ввоза (вывоза). 

 

Тема 6.2. Таможенные и иные сборы 
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1. Перечислите основные таможенные сборы и их ставки. 

2. Что такое «иные выплаты»? 

3. Какие существуют льготы по уплате таможенных сборов? 

4. Каковы особенности начисления этих льгот? 

5. Приведите пример, в каком случае могут возникнуть таможенные сборы за хранение 

товаров? 

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗОВ И НДС ВО ВНЕШНЕЙ 

ТОРГОВЛЕ 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 7.1. Особенности начисления акцизов во внешней торговле 

1. Что относят к подакцизным товарам? Приведите пример. 

2. Кто устанавливает ставки акцизов при ввозе? 

3. Кто устанавливает льготы по уплате акцизов при ввозе? 

4. Какие лица являются ответственными за уплату акцизов при ввозе? 

5. В какой валюте исчисляются акцизы при ввозе в ДТ? 

6. В какой валюте могут уплачиваться акцизы при ввозе? 

7. Какие сроки установлены для уплаты акцизов при ввозе? 

8. Что такое акцизные марки? Когда они используются? 

9. Опишите процедуру маркировки отдельных видов подакцизных товаров акцизными 

марками. 

10. Как определяется стоимость акцизной марки? 

 

Тема 7.2 Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при таможенном 

оформлении товаров. 

1.Кто устанавливает ставки НДС при ввозе? 

2.Кто устанавливает льготы по уплате НДС при ввозе? 

3.Какие лица являются ответственными за уплату НДС при ввозе? 

4.Кто определяет номенклатуру товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %? 

5.Что является налогооблагаемой базой для исчисления НДС? 

6.В какой валюте исчисляется НДС при ввозе в ДТ? 

7.В какой валюте может уплачиваться НДС при ввозе? 

8.Какие сроки установлены для уплаты НДС при ввозе? 

9.Кто устанавливает перечень товаров, которые освобождаются от уплаты НДС? 

10.Как исчисляется НДС в ДТ? 

РАЗДЕЛ 8. УПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 8.1 Порядок взыскания, обеспечения и формы уплаты таможенных платежей 

1. Охарактеризуйте порядок и формы уплаты таможенных платежей и сборов? 

2. Какие сроки установлены для уплаты таможенных платежей? 

3. Кто устанавливает случаи применения обеспечения уплаты таможенных пошлин и 

налогов? 
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4. Какие способы обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов применяются в 

таможенном деле? 

5. Какие размеры обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов применяются и 

кто их устанавливает? 

6. Как отражается обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов в ДТ? 

7. Кто принимает решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате 

таможенных пошлин и налогов? 

8. Кто предоставляет отсрочку или рассрочку по уплате таможенных пошлин и налогов? 

9. В каких случаях может быть предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате 

таможенных пошлин и налогов? 

10. На какой срок может быть предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате 

таможенных пошлин и налогов? 

11. Какие обстоятельства исключают предоставление отсрочки или рассрочки по 

уплате таможенных пошлин и налогов? 

12. По какой ставке исчисляются проценты за предоставление отсрочки или 

рассрочки по уплате таможенных пошлин и налогов? 

13. В какие сроки должны быть уплачены проценты за предоставление отсрочки или 

рассрочки по уплате таможенных пошлин и налогов? 

14. В каком документе исчисляются проценты за предоставление отсрочки или 

рассрочки по уплате таможенных пошлин и налогов? 

15. Какие виды обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов применяются при 

предоставлении отсрочки или рассрочки? 

16. .Как отражается отсрочка или рассрочка в ДТ? 

 

8.2 Порядок возврата излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей  

1.Что признается излишней уплатой или излишним взысканием таможенных платежей? 

2.Что является днем излишней уплаты таможенных платежей? 

3.Что является днем излишнего взыскания таможенных платежей? 

4.В какие сроки таможенный орган обязан сообщить плательщику об излишней уплате 

или излишнем взыскании таможенных платежей? 

5.В какой валюте и в какие сроки подлежат возврату излишне уплаченные или излишне 

взысканные таможенные платежи? 

6.В каких случаях возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

платежей не производится? 

7.Что является основанием для возврата излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей? 

8.Кто устанавливает перечень документов, представляемых плательщиком в 

таможенный орган для возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

платежей? 

9.На какие счета производится возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 

таможенных платежей? 

10.В какие сроки производится возврат излишне уплаченных таможенных пошлин и 

налогов в связи с восстановлением преференциального режима? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 
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практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
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1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
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странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 

и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 

их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  



22  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
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 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 

аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость» 

РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 

 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 1.1. Понятие и значение таможенной стоимости в 

таможенном деле 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 1.2. Порядок заявления таможенной стоимости 

товаров. 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 1.1. Понятие и значение таможенной стоимости в таможенном деле 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие таможенной стоимости. 

Мировой опыт оценки товаров для таможенных целей. Основные этапы развития российского 

законодательства по таможенной оценке. Действующая нормативно-правовая база определения 

таможенной стоимости товаров в РФ. Основные подходы к определению таможенной 

стоимости товаров при их помещении под определенную таможенную процедуру, изменении и 

завершении действия таможенной процедуры. Порядок определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. 

 

Тема 1.2. Порядок заявления таможенной стоимости товаров. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Права и обязанности декларанта при 

определении и заявлении таможенной стоимости товаров. Порядок заявления таможенной 

стоимости товаров. Декларация таможенной стоимости товаров. Перечень прилагаемых 

документов. Формы декларации таможенной стоимости. Выпуск товаров при условии 
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обеспечения уплаты таможенных платежей, которые могут быть дополнительно начислены. 

Корректировка таможенной стоимости товаров. Консультирование по вопросам таможенной 

стоимости товаров. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Методы 1-3: Метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами.  Метод по стоимости сделки с 

идентичными товарами.  Метод по стоимости сделки с 

однородными товарами. 
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка на основе вычитания 

стоимости. Оценка на основе сложения стоимости. 

Резервный метод. 
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 2.1. Методы 1-3: Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.  Метод 

по стоимости сделки с идентичными товарами.  Метод по стоимости сделки с 

однородными товарами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Метод по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами. Ограничения в применении метода. Взаимосвязанные лица. Дополнительные 

начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате. Метод по стоимости 

сделки с идентичными товарами. Понятие «идентичные товары». Примеры идентичных 

товаров. Метод по стоимости сделки с однородными товарами. Понятие «однородные товары». 

Примеры однородных товаров. 

Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка на основе вычитания стоимости. Оценка на основе 

сложения стоимости. Резервный метод. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Оценка на основе вычитания стоимости. 

Оценка на основе сложения стоимости. Резервный метод. Ограничения в применении методов. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Тема 3.1 Контроль и корректировка таможенной стоимости 

таможенными органами  

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 3.2 Организация и проведение проверки правильности 

декларирования таможенной стоимости 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 3.1 Контроль и корректировка таможенной стоимости таможенными 

органами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок контроля таможенной 

стоимости товаров до их выпуска. Признаки недостоверности заявленных   сведений о 

таможенной стоимости товаров.  Решение о корректировке таможенной стоимости товаров 

после их выпуска. Решение о проведении дополнительной проверки. 

Тема 3.2 Организация и проведение проверки правильности декларирования 

таможенной стоимости 

Перечень изучаемых элементов содержания: Таможенное декларирование   товаров.   

Общие правила декларирования товаров. Действия уполномоченных должностных лиц при 

проверке правильности декларирования и корректировки таможенной стоимости. Общая 

процедура проверки правильности заполнения ДТС. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 4.1 Дополнительная проверка контроля таможенной 

стоимости 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 4.2 Порядок проведения дополнительной проверки 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 
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использованием 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 4.1 Дополнительная проверка контроля таможенной стоимости 

Перечень изучаемых элементов содержания: Решение о проведении дополнительной 

проверки. Обстоятельства дополнительной проверки.  

Тема 4.2 Порядок проведения дополнительной проверки 

Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок проведения дополнительной 

проверки. Действия уполномоченных должностных лиц при дополнительной проверке. 

Перечень дополнительных документов и сведений, которые могут быть запрошены 

таможенным органом при проведении дополнительной проверки. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ 
 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 5.1. Таможенные платежи как элемент регулирования 

экономики  
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 5.2. Виды таможенных платежей  
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 5.1. Таможенные платежи как элемент регулирования экономики  

Перечень изучаемых элементов содержания: Таможенная политика государства и 

таможенные платежи. Место таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета страны. Таможенные платежи как элемент системы регулирования 

экономики в целом. Таможенные платежи как элемент регулирования внешнеэкономической 

деятельности государства. Понятие «таможенные платежи» согласно Таможенному кодексу 

РФ. Правовое регулирование уплаты таможенных платежей в условиях ЕАЭС. Место 

таможенных платежей в налоговой системе Российской Федерации. Значение таможенных 

платежей в формировании доходной части бюджета. 

Тема 5.2. Виды таможенных платежей  

Тема 2. Эволюция мировой валютной системы (4 часа)  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Виды таможенных платежей согласно 

Таможенному кодексу РФ. Взимание таможенных платежей. Плательщики таможенных 

платежей. Ответственность за уплату таможенных платежей. Сроки и порядок уплаты 

таможенных платежей. 

РАЗДЕЛ 6.  ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 6.1 Порядок начисления и уплаты таможенных пошлин 

в таможенных режимах 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 6.2. Таможенные и иные сборы 

 
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 6.1 Порядок начисления и уплаты таможенных пошлин в таможенных 

режимах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Таможенная пошлина: сущность, назначение, 

виды таможенных пошлин. Объект обложения таможенными пошлинами, ставки таможенных 

пошлин, страна происхождения товаров, основа исчисления, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты таможенных пошлин. Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, 

ставки вывозных таможенных пошлин, основа исчисления, порядок и сроки уплаты. Тарифные 

преференции и льготы. Общий порядок исчисления таможенных платежей в различных 

таможенных режимах. 

Тема 6.2. Таможенные и иные сборы 

Перечень изучаемых элементов содержания: Таможенные и иные сборы: сущность, 

виды. Таможенные и иные сборы: особенности начисления, льготы. Особенности уплаты 

таможенных сборов за таможенное оформление товаров. Размеры сборов за таможенное 

оформление, льготы по их уплате, особенности начисления. Понятие «иные платы», их виды. 

Основа для начисления иных плат. Условия применения, ставки таможенных сборов за 

проведение таможенного контроля, сборов за таможенное сопровождение товаров, сборов за 

хранение товаров и транспортных средств 

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗОВ И НДС ВО 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 7.1. Особенности начисления акцизов во внешней 

торговле 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 7.2 Применение налога на добавленную стоимость 

(НДС) при таможенном оформлении товаров  
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 7.1. Особенности начисления акцизов во внешней торговле 

Перечень изучаемых элементов содержания: Перечень подакцизных товаров в РФ. 

Ставки акцизов. Подакцизные товары и минеральное сырье. Применение акцизов к товарам, 

ввозимым на таможенную территорию РФ. Объект налогообложения. Порядок и сроки уплаты 

налога при ввозе подакцизных товаров на территорию Российской Федерации. 

Налогооблагаемая база, используемая для начисления акцизов по ставкам в процентах. Ставки 

обеспечения. Маркировка отдельных видов подакцизных товаров акцизными марками. 

Акцизные марки, их стоимость. 

 

Тема 7.2 Применение налога на добавленную стоимость (НДС) при таможенном 

оформлении товаров. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Налог на добавленную стоимость: 

объект налогообложения, налоговые ставки, налоговая база, порядок исчисления налога при 

ввозе товаров на таможенную территорию. Порядок и сроки уплаты налога на добавленную 

стоимость при ввозе товаров в Российскую Федерацию. Льготы по уплате налога на 

добавленную стоимость при перемещении товаров через таможенную границу. 

РАЗДЕЛ 8. УПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 8.1 Порядок взыскания, обеспечения и формы уплаты 

таможенных платежей 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 8.2 Порядок возврата излишне уплаченных или 
Информационная 

лекция 

Устное изложение 
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взысканных таможенных платежей  

 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 8.1 Порядок взыскания, обеспечения и формы уплаты таможенных платежей 

Перечень изучаемых элементов содержания: Порядок и формы уплаты таможенных 

платежей. Уплата таможенных сборов. Сроки уплаты таможенных платежей. Лица, 

ответственные за уплату таможенных платежей. Изменение срока уплаты таможенных пошлин, 

налогов. Освобождение от уплаты таможенных платежей. Основания для предоставления 

отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. Проценты за предоставление 

отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. Способы обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов. Случаи обеспечения исполнения обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов. 

8.2 Порядок возврата излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей  

Перечень изучаемых элементов содержания: Возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. Возврат авансовых 

платежей.   

 

 



Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость» 

РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

Тема 1.1. Понятие и значение таможенной стоимости в 

таможенном деле 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Тема 1.2. Порядок заявления таможенной стоимости 

товаров. 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: реферат 

1. Международные соглашения в области таможенной политики государств. 

2. Мировая практика определения таможенной стоимости. 

3. Определение страны происхождения товара: основная цель. 

4. Классификация товаров, считающихся полностью произведенными в данной стране. 

5. Критерий достаточной переработки, используемый для определения страны 

происхождения товара. 

6. Специфика определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного союза 

7. Порядок предоставления тарифных преференций. 

8. Основные принципы определения таможенной стоимости товаров. 

9. Процедура заявления декларантом таможенной стоимости товаров. 

10. Современная практика определения таможенной стоимости  России. 

11. Декларирование таможенной стоимости товаров: порядок, обязанности и 

ответственность декларанта.  

12.  Декларация таможенной стоимости: формы ДТС-1, ДТС-2 и правила заполнения.  

13.  Декларация таможенной стоимости: формы ДТС-3, ДТС-4, правила заполнения.  

14.  Правовые основы организации контроля таможенной стоимости.  

15.  Контроль правильности выбора метода определения таможенной стоимости.  

16.  Контроль правильности определения декларантом структуры заявленной 

таможенной стоимости.  



37  

17.  Контроль документального подтверждения заявленной таможенной стоимости и её 

элементов.  

18.  Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием 

системы управления рисками. 

19. Корректировка таможенной стоимости товара и порядок ее осуществления. 

20.  Виды и содержание документов, используемых для подтверждения таможенной 

стоимости. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Тема 2.1. Методы 1-3: Метод по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами.  Метод по стоимости сделки с 

идентичными товарами.  Метод по стоимости сделки с 

однородными товарами. 
 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка на основе вычитания 

стоимости. Оценка на основе сложения стоимости. 

Резервный метод. 
 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: кейс-задания 

Задача № 1. Из одной и той же страны ввозятся на таможенную территорию РФ 

полностью одинаковые автомобили: комплектация, без пробега и т. д., купленные на одном и 

том же автозаводе, но в дальнейшем предполагается их использовать по-разному: первый 

покупатель будет использовать их как такси  на своей собственной фирме, второй — планирует 

предложить автомобили для розничной продажи. Можно ли считать такие автомобили 

идентичными?  

Задача № 2. Имеются два промышленных станка определенной модели, произведенных 

на одном заводе. Один из этих станков продан для ввоза на территорию РФ, второй продан для 

ввоза в третью страну. Являются ли указанные станки идентичными товарами и возможно ли 

сравнение сведений о продаже этих станков в рамках рассматриваемого метода?  

Задача № 3. Два DVD-плеера, полностью одинаковые по функциям, изготовлены на 

одном и том же заводе в Китае. Один из указанных плееров разработан в Японии, а другой — в 

России. Можно ли считать эти плееры идентичными товарами?  

Задача № 4. Ввозятся разными партиями компьютеры, произведенные в Таиланде на 

одном и том же заводе, одной и той же модели и марки. Однако, в накладных документах по 

одной из партий указана страна происхождения — Китай. Будут ли эти товары идентичны?  

Таможенная стомость товаров 
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Задача 5. Указать возможный для применения метод оценки таможенной стоимости 

и определить таможенную стоимость партии товара, прибывшую на таможенный пост 

«Толмачево» из Великобритании (конечный пункт г. Кемерово) при следующих условиях (курс 

доллара 30 руб. за 1 доллар): 1.) Партия товара стоимостью 8.5 тыс. долл. была приобретена в 

Великобритании на условиях CIF* (Калининград) на сумму 10 тыс. долл.. Стоимость перелета 

из Калининграда до Москвы и Новосибирска составляет 500 долл.. Страхование на этот 

маршрут 100 долл.. Планируемая стоимость перевозки из Новосибирска в Кемерово 200 долл. 

Задача 6. Определить по какому методу будет определена таможенная стоимость товара 

при следующих условиях: Станок, стоимостью 100 тыс. долл. был ввезен на территорию РФ в 

2002 году. По причине поломки был вывезен для ремонта в Японию. Стоимость ремонта 

составила 5 тыс. долл. Расходы по перевозке и страхованию (туда до поста) составили: 500 

долл., обратно 450 долл.  

Задача № 7. Рассчитать таможенную стоимость товара, ввозимого в декабре 2018 г. и 

оцениваемого по методу «вычитания стоимости», если: за предшествующие 3 месяца 

однородный товар по цене 750 у.е. за штуку был приобретен только один раз в России, причем 

не зависимой от декларанта фирмой; обычная надбавка составляет 20%; стоимость 

транспортировки и расходы по погрузке, выгрузке и перегрузке — 80 у.е.; сумма таможенной 

пошлины, сборов и налогов — 20 у.е. 

Задача № 8. Рассчитать таможенную стоимость по методу «сложения стоимости», если: 

• стоимость материалов и издержек, понесенных в связи с производством товара, составляет 

220 у.е.; • стоимость транспортировки до границы — 80 у.е.; • стоимость транспортировки от 

границы до места обработки в России — 30 у.е.; • расходы по погрузке, выгрузке и перегрузке 

— 40 у.е.; • стоимость упаковки — 35 у.е.; • расходы по страхованию — 25 у.е. • обычная 

прибыль — 10%.  

Задача № 9. Определить по какому методу будет определена таможенная стоимость 

товара при условиях: станок стоимостью 100 тыс. $ был ввезен на территорию РФ в 2002 г. По 

причине поломки был вывезен для ремонта в Японию. Стоимость ремонта 5 тыс. $. Расходы по 

перевозке и страхованию туда до таможенного поста 500 $, обратно 450 $ 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Тема 3.1 Контроль и корректировка таможенной 

стоимости таможенными органами  

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Тема 3.2 Организация и проведение проверки 

правильности декларирования таможенной стоимости 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Форма практического задания: кейс- задания 

Кейс 1. Во исполнение внешнеторгового контракта ввезен товар, предназначенный для 

реализации на территории Российской Федерации. Товар был помещен на склад временного 

хранения. При подготовке товара к таможенному декларированию декларантом было 

установлено, что имеющихся денежных средств недостаточно для помещения товара под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, поэтому он был помещен под 

процедуру таможенного склада. При хранении товара на таможенном складе произошло 

затопление склада вследствие затяжных дождей, в результате чего весь товар был уничтожен.  

Задание: Укажите какие действия должен совершить декларант в отношении товара? 

Ответ обоснуйте нормой права. 

Кейс 2. Товары Таможенного союза вывезены с таможенной территории для целей 

экспонирования на выставке в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза. 

Товары проданы по завершению выставки.  

Задание: укажите какие действия должен осуществить декларант вывезенных 

товаров, обосновав ответ нормами права. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ 

КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 4.1 Дополнительная проверка контроля 

таможенной стоимости 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

2 

Тема 4.2 Порядок проведения дополнительной 

проверки 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Форма практического задания: кейс- задания 

Убывающий из России гражданин Российской Федерации был остановлен в «зеленом 

коридоре». В ходе проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей 

были обнаружены 8 картин, написанных маслом. Со слов пассажира, картины не представляют 

культурную ценность и стоят 150 евро каждая (курс 1 евро = 74 руб.). Документы, 

подтверждающие стоимость полотен, не предоставлены. В связи с этим таможенным органом 

принято решение о проведении таможенной экспертизы. Согласно заключению эксперта 

картины, являются живописными полотнами конца XIX в., а их рыночная стоимость составляет 

около 625 тыс. рублей.  
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Задание: 

1. Укажите порядок действий сотрудников 

2. Возможен ли вывоз картин?  

3. Будет ли пассажир привлечен к юридической ответственности?  

4. Каждый ответ обоснуйте нормой права. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ 
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 5.1. Таможенные платежи как элемент 

регулирования экономики  
 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

2 

Тема 5.2. Виды таможенных платежей  
 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: реферат. 

1. Плательщики и ответственные за уплату таможенных платежей согласно 

законодательству РФ.  

2. Валюты, в которых могут быть уплачены таможенные платежи.  

3. Понятие, виды и назначение ввозной таможенной пошлины. 

 4. Импортный тариф: сущность, назначение, структура.  

5. Виды ставок ввозных таможенных пошлин, налогооблагаемая база для расчета 

пошлины.  

6. Тарифные преференции и льготы.  

7. Сроки и порядок уплаты ввозных таможенных пошлин.  

8. Назначение акцизов.  

9. Понятие подакцизных товаров, их перечень.  

10. Перечень товаров, подлежащих маркировке акцизными марками.  

11. Начисление акциза на товары, маркированные акцизными марками.  

12. Объект налогообложения и плательщики НДС.  

13. Налоговые ставки, порядок начисления НДС. 

 14. Товары, ввоз которых на территорию РФ, не подлежит налогообложению НДС.  

15. Применение налога к товарам, ввозимым иностранным инвестором в качестве вклада 

в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями.  

16. Особенности начисления НДС при ввозе в РФ технологического оборудования и 

запасных частей к нему, медикаментов и товаров медицинского назначения.  

17. Применение таможенных сборов за таможенное оформление.  

18. Размеры сборов за таможенное оформление товаров, льготы по их уплате. 

 19. Особенности начисления и уплаты сборов за таможенное оформление при 

изменении таможенного режима.  

20. Сущность таможенных сборов, их виды. 
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21. Условия применения, особенности начисления и ставки таможенных сборов за 

проведение таможенного контроля, таможенных сборов за таможенное сопровождение товаров, 

таможенных сборов за хранение товаров и транспортных средств.  

22. Иные сборы: сущность, виды, ставки.  

23. Сборы за выдачу лицензий, за выдачу квалификационного аттестата специалиста по 

таможенному декларированию, сборы за включение в реестр банков, кредитных и иных 

страховых организаций, которые могут выступать в качестве гаранта по уплате таможенных 

платежей.  

24. Понятие «иные платы», их виды. 

РАЗДЕЛ 6.  ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 6.1 Порядок начисления и уплаты таможенных 

пошлин в таможенных режимах 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

2 

Тема 6.2. Таможенные и иные сборы 

 
 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 Форма практического задания: кейс-задание 

Задача 1. Организация ввозит из Эфиопии 500 кг зернового кофе. Таможенная 

стоимость товарной партии – 15000 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%. Эфиопия 

включена в число стран, которым Россия предоставляет преференциальный режим. Курс евро 

равен 70 руб./евро.  

Определить сумму ввозной таможенной пошлины и размер таможенного сбора за 

таможенные операции. 

Задача 2. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар — олово 

необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД — 8001 10 000 0). Таможенная 

стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной таможенной пошлины 5 %, но 

не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 000 кг. Курс валюты, в которой указана 

таможенная стоимость товара, 31,09 руб. за 1 долл. США. Курс евро — 33,9 руб. за 1 евро. 

Страна происхождения товара — Швеция. Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 

Задача 3. Таможенный орган осуществляет таможенное оформление партии чая, ввозимой в 

Россию из Великобритании (код товара в ТН ВЭД — 0902 20 000 0). Таможенная стоимость 

партии чая равна 10 000 долл. США. Декларант представил сертификат о происхождении 

товара, в котором страной происхождения товара определена Великобритания. 
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Необходимо рассчитать таможенную пошлину ввозимой партии чая. 

Задача 4. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – телефонные 

аппараты. Таможенная стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 

18 %. Страна происхождения товара – не известна.  

Исчислить ввозную таможенную пошлину (в валюте РФ) и таможенные сборы за 

таможенное оформление. 

Задача 5. В феврале этого года российской организацией при ввозе иностранных товаров для 

переработки на территории РФ было освобождение от уплаты НДС, однако в июле названный 

таможенный режим был завершен выпуском товара для свободного обращения. Рассчитать 

величину таможенных и налоговых выплат, если стоимость товара 100 000 долл., величина 

пошлины – 5%, НДС – 20%, курс доллара = 80 руб. 

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АКЦИЗОВ И НДС ВО 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 7.1. Особенности начисления акцизов во внешней 

торговле 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

2 

Тема 7.2 Применение налога на добавленную 

стоимость (НДС) при таможенном оформлении 

товаров  
 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Форма практического задания: кейс- задание. 

Задача 1. Декларируется ввозимый на территорию РФ товар – духи фирмы «Дзинтарс». 

Код товара по ТН ВЭД – 3304001000. Товар подлежит обложению таможенными пошлинами и 

НДС, а акцизом не облагается. Таможенная стоимость товара – 29520 евро. Размер ввозной 

пошлины составляет 5904 евро. Ставка НДС – 20%. Определить размер НДС. 

Задача 2. Декларируется ввозимый на территорию РФ товар – виски «Бурбон». Код 

товара по ТН ВЭД – 2208301100. Страна происхождения товара – Лаос (имеется сертификат 

формы «А»). Таможенная стоимость товара – 1157770 шв. франков. Сумма акциза – 578999 шв. 

франков. К товарам, происходящим из наименее развитых стран, ввозные таможенные 

пошлины не применяются. Ставка НДС – 20%. Вычислить НДС. 

Задача 3. Декларируется ввозимый на территорию РФ товар – вино «Токайское» с 

концентрацией спирта по объему 17%. Код товара по ТН ВЭД – 2204214100. Таможенная 
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стоимость – 45000 шв. франков. Размер акциза составляет 2093 шв. франка, а таможенной 

пошлины – 2644 шв. франка. Ставка НДС составляет 20%. Определить НДС. 

Задача 4. Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей при 

ввозе в РФ пива. Груз 2000 л; таможенная стоимость – 0,8 долл./л; пошлина – 0,6 р./л; 

специальная пошлина – 3 %; дополнительная импортная пошлина – 5 %; акциз – 3,30 р./л; НДС 

– 20 %. Ввоз из страны с режимом наибольшего благоприятствования. 

РАЗДЕЛ 8. УПЛАТА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 8.1 Порядок взыскания, обеспечения и формы 

уплаты таможенных платежей 

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

2 

Тема 8.2 Порядок возврата излишне уплаченных или 

взысканных таможенных платежей  

 

дискуссия, расчетные 

практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Задача 1. В феврале 2022 года под таможенный режим реимпорта организации 

помещен турбопроцессор, который в 2020 году был вывезен с таможенной территории РФ в 

режиме экспорта. Рассчитать величину уплачиваемого НДС, если возмещенный НДС составил 

40000 руб., а стоимость турбокомпрессора – 300000  руб. 

Задача 2. Сумма таможенных платежей, на которую предоставляется отсрочка уплаты, 

составляет 1564658 руб. (ввозная пошлина – 756350 руб. и НДС – 808308 руб.). Отсрочка 

предоставляется под гарантийное обязательство «Гута-банка» сроком на 15 дней. Ставка ЦБ РФ 

по рублевым кредитам на день принятия ГТД составила 12%. Исчислить проценты за 

предоставленную отсрочку. 

Задача 3. Предоставлена рассрочка уплаты таможенных платежей (вывозная 

таможенная пошлина) в сумме 38700000 руб. под гарантийное обязательство банка 

«Российский кредит» сроком на 21 день. Уплата причитающихся таможенных платежей будет 

производиться плательщиком равными частями (три уплаты по 12900000 руб.) через каждые 7 

дней. Проценты за предоставленную рассрочку уплачиваются одновременно с уплатой части 

причитающихся таможенных платежей. Ставка ЦБ по кредитам – 12%. Найти сумму процентов 

за рассрочку. 

Задача 4. Декларируется товар, облагаемый вывозной таможенной пошлиной, размер 

которой – 2000000 руб. Предоставлена отсрочка уплаты вывозной таможенной пошлины 

сроком на 60 дней под гарантию банка. Ставка ЦБ по кредитам – 12%. Определить проценты за 

предоставление отсрочки. По истечении отсрочки вывозная пошлина и проценты за отсрочку 
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уплачены не были. По истечении 3 дней с даты установленного срока уплаты по отсрочке банк, 

выдавший гарантийное обязательство, также не перечислил положенные к уплате суммы 

денежных средств. На 65-й день со дня таможенного оформления общая сумма задолженности 

была выставлена таможенным органом на бесспорное списание с лица, ответственного за 

уплату таможенных платежей, с начислением пени за все время образовавшейся 

задолженности. Найти размер пени и общую сумму, подлежащую уплате. 

Задача 5. Российская организация в январе этого года ввезла на таможенную 

территорию РФ оборудование не требующее монтажа стоимостью 1000 долл. в режиме выпуска 

для свободного обращения с уплатой таможенных платежей. В течение января и февраля 

оборудование использовалось в процессе изготовления товаров, реализованных на территории 

РФ. Объем выпуска 90000 руб. без НДС. Вследствие обнаружения неустранимого дефекта в 

марте этого года оборудование было помещено под таможенный режим реэкспорта с целью 

возврата иностранному поставщику. Рассчитать итоговую сумму таможенных и налоговых 

выплат, при условии, что ввозная таможенная пошлина - 5%, НДС 20% ,таможенный сбор 

0,15%, курс валюты: 1 долл.=80 руб. 

 

 Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Задания рубежного контроля. 

1. Суммы, списываемые с цены сделки при определении таможенной стоимости 

ввозимых товаров:  

А) расходы по монтажу оборудования после ввоза на таможенную территорию ТС;  

Б) стоимость инструментов, предоставленных покупателем бесплатно для использования 

при производстве ввозимых товаров;  

В) расходы покупателя на контейнеры, тару и упаковку  

Г) верно А, В.  

2. Соглашением от 25 января 2008 года «Об определении таможенной стоимости 

товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» определены 6 

методов определения таможенной стоимости товаров, среди которых отсутствует метод:  

А) по стоимости с ввозимыми товарами;  

Б) по стоимости сделки с аналогичными товарами;  

В) по стоимости сделки с идентичными товарами;  

Г) по стоимости сделки с однородными товарами.  

3. При каком условии может быть применен метод определения таможенной 

стоимости по стоимости сделки с ввозимым товарами?  

А) товар поставлен на условиях консигнации;  

Б) товар продан для экспорта в страну импортера, т.е. осуществленная сделка купли-

продажи имеет международный характер и имеет место перемещение товара через границу;  

В) поставка товаров по договорам аренды (лизинг);  

Г) поставка товаров по бартеру.  

4. При определении таможенной стоимости по стоимости сделки с однородными 

товарами учитываются следующие признаки:  

А) физические характеристики;  

Б) страна происхождения, качество, наличие товарного знака, репутация на рынке;  

В) производитель товара; Г) незначительные расхождения во внешнем виде, размеры.  

5. В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза таможенная 

стоимость товаров заявляется декларантом таможенному органу:  
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А) при декларировании товаров;  

Б) при перемещении товаров через таможенную границу Российской Федерации;  

В) только при ввозе товаров на таможенную территорию;  

Г) верно А, Б.  

6. В каких случаях заполняется ДТС-3?  

А) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров методом по стоимости 

сделки с вывозимыми товарами;  

Б) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров резервным методом на 

основе гибкого применения метода по стоимости сделки с вывозимыми товарами (за 

исключением случаев определения таможенной стоимости декларируемых товаров различными 

методами);  

В) при определении таможенной стоимости вывозимых товаров по методу стоимости 

сделки с идентичными товарами, методу стоимости сделки с однородными товарами или 

методу сложения; 

 Г) в случаях, перечисленных в пунктах А, Б.  

7. При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости сделки с 

ними к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за эти товары, добавляются:  

А) лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной 

собственности; 

Б) платежи за право воспроизводства (тиражирования) на единой территории 

таможенного союза; 

В) пошлины, налоги и сборы, уплачиваемые на единой территории таможенного союза;  

Г) верно А, Б.  

8. К какому методу определения таможенной стоимости относится период времени не 

ранее, чем за 90 календарных дней:  

А) резервный;  

Б) метод вычитания;  

В) по стоимости сделки с однородными товарами;  

Г) метод сложения.  

9. Основной метод определения таможенной стоимости применяется если 

взаимосвязанность лиц, участников ВЭД:  

А) существенно влияет на стоимость товаров;  

Б) существенно не влияет на стоимость сделки;  

В) существенно не влияет на выручку от продажи товаров;  

Г) существенно влияет на стоимость сделки.  

10. К признакам недостоверности таможенной стоимости не относятся:  

А) цены, более низкие по сравнению с ценой на идентичные (однородные) товары при 

сопоставимых условиях их ввоза по информации иностранных производителей, аукционов, 

биржевых торгов, ценовых каталогов; 

Б) основания полагать не соблюденной структуру таможенной стоимости (не учтены либо 

учтены, но не в полном объеме, лицензионные или подобные платежи, транспортные расходы и 

т.д.);  

В) взаимосвязь между продавцом и покупателем;  

Г) цены, более низкие по сравнению с ценой их компонентов, в т. ч. сырьевых.  

11. В качестве базы для оценки таможенной стоимости резервным методом может 

использоваться:  

А) цена ввозимых идентичных или однородных товаров или товаров того же класса или 

вида, по которой они продаются на внутреннем рынке РФ, скорректированная с учетом 

вычетов;  

Б) цена на аналогичные товары отечественного происхождения;  

В) цена товара, поставляемого из страны-экспортера в третьи страны;  
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Г) цена идентичных или однородных товаров или товаров того же класса или вида на 

внутреннем рынке.  

12. К какому методу определения таможенной стоимости относится период времени не 

позднее, чем за 90 календарных дней:  

А) резервный;  

Б) метод вычитания;  

В) по стоимости сделки с однородными товарами;  

Г) метод сложения.  

13. Корректировка таможенной стоимости производится после выпуска товаров:  

А) при выявлении ошибок, допущенных при декларировании товара, повлиявших на 

величину его таможенной стоимости;  

Б) при выявлении ошибок, допущенных при декларировании товара, не повлиявших на 

величину его таможенной стоимости;  

В) несоответствия цены товара и (или) таможенной стоимости товара, заявленной в ТД, 

фактической цене товара и (или) таможенной стоимости товара, имевшей место на день 

принятия ТД;  

Г) верно А, В.  

14. Для принятия предварительного решения о стране происхождения товаров, если 

представленные заявителем сведения недостаточны, таможенный орган уведомляет 

заявителя о необходимости предоставления дополнительной информации:  

А) в течение 15 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения;  

Б) в течение 30 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения;  

В) в течение 60 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения;  

Г) в течение 90 календарных дней со дня регистрации запроса о принятии 

предварительного решения.  

15. Цена сделки с однородными товарами принимается в качестве базы для определения 

таможенной стоимости, если:  

А) товары проданы для ввоза на территорию РФ;  

Б) ввезены одновременно или не позднее, чем за 90 дней до ввоза оцениваемых товаров;  

В) ввезены в тех же количествах и на тех же коммерческих условиях, что и оцениваемые 

товары;  

Г) верно А, В.  

16. При осуществлении декларантом (таможенным представителем) корректировки 

таможенной стоимости до выпуска товаров таможенному органу представляются:  

А) надлежащим образом заполненные ДТС, КДТ, документы, подтверждающие 

содержащиеся в них сведения (расчеты);  

Б) заполненные ДТС, КТС, документы, подтверждающие сведения (расчеты), а также 

уплата дополнительно начисленных с учетом скорректированной таможенной стоимости 

таможенных пошлин, налогов;  

В) заполненные ДТС, КДТ, документы, подтверждающие сведения (расчеты), а также 

уплата дополнительно начисленных с учетом скорректированной таможенной стоимости 

таможенных пошлин, налогов;  

Г) документы по уплате дополнительно начисленных с учетом скорректированной 

таможенной стоимости таможенных пошлин, налогов. 

17. Представление документа, подтверждающего страну происхождения товаров, не 

требуется:  

А) если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

отправленных в одно и то же время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в 
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адрес одного получателя не превышает сумму, установленную Таможенным кодексом 

таможенного союза; 

Б) если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

отправленных в одно и то же время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в 

адрес одного получателя, составляет менее 20 000 рублей;  

В) если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

отправленных в одно и то же время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в 

адрес одного получателя не превышает сумму, установленную Комиссией таможенного союза. 

18. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию 

таможенного союза, определяется в случаях:  

А) когда они впервые ввозятся на территорию РФ;  

Б) когда они впервые после пересечения таможенной границы помещаются под 

таможенную процедуру;  

В) когда они впервые после пересечения таможенной границы помещаются под 

таможенную процедуру, за исключением процедуры таможенного транзита. 

19. Отметить верную запись принятого решения о корректировке таможенной 

стоимости, отраженного в ДТС:  

А) «ТС подлежит уточнению»  

Б) «ТС корректируется»  

В) «ТС подлежит корректировке»  

20. Очерёдность применения каких методов определения таможенной стоимости имеет 

право выбрать декларант при определении таможенной стоимости ввозимых товаров?  

А) метод по стоимости сделки с идентичными товарами и метод по стоимости сделки с 

однородными товарами  

Б) метод вычитания и метод сложения  

В) метод сложения и резервный метод 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Регулирование внешнеэкономической деятельности в России 

Тема 1.1 Региональные и 

страновые приоритеты во 

внешнеэкономической сфере 

России. Организация 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Понятие 

внешнеторговой деятельности. Формы осуществления 

ВЭД. Принципы осуществления ВЭД. Цели регулирования 

ВЭД. Принципы регулирования ВЭД. Государственное 

регулирование ВЭД. Органы, осуществляющие 

государственное регулирование. Негосударственное 

регулирование ВЭД. Торгово-промышленные палаты 

Российской Федерации. Международные 

неправительственные организации ВЭД. Права субъектов 

Российской Федерации в регулировании и осуществлении 

ВЭД. Организации, способствующие развитию ВЭД. 

Нормативно-правовые акты регулирующие ВЭД.  

Тема 1.2 Методы 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Хозяйствующие субъекты ТПП РФ. Международные 

торговые договоры. Таможенно-тарифные методы 

регулирования ВЭД. Нетарифные методы регулирования 

ВЭД. Экономические методы стимулирования экспортного 

производства. Паратарифные методы. Методы прямого 

финансирования. Методы косвенного финансирования. 

Внутреннее и внешнее кредитование 

экспортеров.производства и доходов в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Показатель степени 

специализации факторов производства. Теорема Столпера-

Самуэльсона. Рост предложения факторов производства и 

распределение доходов. Эффект «разоряющего роста». 

Теорема Т. Рыбчинского. Голландская болезнь 

Раздел 2. Регулирование международного инвестиционного сотрудничества 
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Тема 2.1. Международное 

предпринимательство, его 

организационные формы. 

 

Понятие иностранных инвестиций. ТНК. Инвестиционный 

рынок. Международные финансовые организации. 

Тема 2.2. Государственное 

регулирование 

инвестиционного 

сотрудничества в РФ 

 

Основные формы сотрудничества отечественных и 

зарубежных компаний. Методы государственного 

регулирования инвестиционного сотрудничества в РФ. 

Специфика международного инвестиционного 

сотрудничества на условиях концессии 

  

Раздел 3. Оценка эффективности организационных решений 

Тема 3.1. Посредники во 

внешнеэкономической 

деятельности  

Особенности организации внешнеторговых операций с 

использований посредников. 

Роль и значение посредников в международной торговле. 

Виды внешнеторговых 

посредников. Особенности посреднических соглашений и 

практика их применения в 

международной практике. Агентский и Дистрибьюторский 

договоры в международной практике: содержание, 

стороны, ответственность. Состязательные формы 

международной торговли. 

Международные тендеры. Объекты торгов. Тендер и его 

содержание. Порядок 

подготовки и проведения торгов. Тендерная документация. 

Формы и способы продвижения экспорта и импорта 

комплектного оборудования и ряда сырьевых товаров 

через тендерные торги. Международные товарные биржи и 

биржевые операции. Понятие и механизм фьючерсной 

торговли, фьючерсный контракт. Операции хеджирования.  

Международные товарные аукционов. Особенности 

аукциона как формы международной торговли. 

Аукционные товары. Международные центры аукционной 

торговли. Виды аукционов 

Тема 3.2. Взаимосвязь 

внешнеэкономической 

стратегии государства и 

методов государственного 

управления ВЭД 

предприятия 

Государственная защита отечественного производства 

путем введения тарифов на импорт. Виды территорий с 

особым экономико-правовым статусом. Ревальвация. 

Девальвация. Прямое финансирование государством 

отечественного экспортного производства. 

Стимулирование государством качества отечественного 

производства. Скорость расчетов с зарубежными фирмами-

партнерами 

 

Тема №3.3 Организационно-

правовые и экономические 

условия выбора партнера на 

мировом рынке 

Классификация фирм, действующих на мировом рынке (по 

виду деятельности, собственности и др). Правовое 

положение и ответственность компаний. Основные 

показатели деятельности зарубежных предприятий. 

Абсолютные данные. Относительные данные. Показатели 

экономической эффективности. Показатели 

конкурентоспособности (фирмы, товара). Показатели 

финансового положения фирмы.  Выбор каналов сбыта и 
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контрагента. Подготовка коммерческих предложений и 

запросов. 

Раздел 4. Международный контракт купли-продажи и его структура. Международное 

регулирование коммерческих споров в порядке арбитража и посредничество 

 

Тема 4.1 Международный 

контракт купли-продажи его 

структура 

Предмет контракта. Объект контракта. Виды контрактов. 

Форма оплаты. Особенности контракта в зависимости от 

объекта купли-продажи. Условия поставки. Инкотермс. 

Цена контракта. Валютная оговорка. Обязательные 

разделы контракта  

 

Тема 4.2 Международный 

коммерческий арбитраж 

 

Понятие арбитража. Правовые основы арбитража. Виды 

арбитража. Международный арбитраж. 

Институциональный арбитраж. Изолированный арбитраж. 

Международный коммерческий арбитражный суд. 

Морская арбитражная комиссия. Арбитражные 

соглашения. Арбитражная оговорка. Арбитражный 

компромисс. Арбитры и арбитражная процедура  

Тема 4.3 Медиация 
Применимое право. Обеспечительные меры. Арбитражное 

решение. Признание и исполнение иностранных 

арбитражных решений. Судебный контроль в отношении 

коммерческого международного арбитража. Понятие 

медиатора. Процедура медиации. Порядок 

примирительных процедур. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
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действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
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практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИИ. 
 

Тема 1.1. Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической сфере России. 

Организация государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 1.2 Методы регулирования внешнеэкономической деятельности 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите принципы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Перечислите основные вопросы, решением которых заняты федеральные органы в 

процессе регулирования ВЭД. 

3. Перечислите права субъектов Российской Федерации в регулировании и 

осуществлении ВЭД. 

4. Назовите функции администрации Президента РФ, Государственной Думы и 

Совета Федерации в сфере регулирования ВЭД. 

5. Перечислите основные функции Правительства РФ в сфере регулирования ВЭД. 

6. Охарактеризуйте состав регулирующих функций, возложенных на 

Минэкономразвития. 

7. Какие основные структурные подразделения Минэкономразвития осуществляют 

регулирование ВЭД на уровне России, в регионах и за рубежом? 

8. В чем заключаются функции Министерства финансов, ЦБ РФ, Федерального 

агентства по науке и инновациям в регулировании ВЭД? 

9. Сформулируйте функции Федеральной таможенной службы в сфере регулировании 

ВЭД. 

10. Рассмотрите сущность и правовой статус торгово-промышленных палат РФ. 

11. Перечислите основные задачи торгово-промышленной палаты субъекта Российской 

Федерации в деле негосударственного регулирования ВЭД. 

12. Какие основные АО, объединения, предприятия и другие организации ТПП РФ 

осуществляют регулирование ВЭД? 

13. В чем заключаются задачи и функции ВТО в сфере регулирования ВЭД? 

14. Перечислите основные неправительственные международные организации, активно 

участвующие в регулировании ВЭД. 

15. Перечислите законы, которые положены в основу таможенно-тарифных методов 

регулирования внешней торговли? 

16. В чем заключается суть паратарифных методов регулирования, мер контроля, цен и 

финансовых мер? 

17. Чем отличаются методы количественного контроля во внешней торговле от 

автоматического лицензирования? 
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18. Что представляют собой такие нетарифные методы регулирования, как 

монополистические меры, технические барьеры, импортные процедуры? 

19. Какие исполнительные государственные органы осуществляют оперативное 

регулирование ВЭД? 

20. Чем отличаются методы прямого финансирования экспортеров от методов 

косвенного финансирования? 

21. В чем заключается целесообразность использования такого экономического метода 

стимулирования производства, как снижение налогов с экспортеров? 

22. Что представляет собой внутреннее и внешнее кредитование экспортеров? 

Каковы особенности внутреннего и внешнего страхования экспортеров 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА.  

 

Тема 2.1. Международное предпринимательство, его организационные формы. 

 

Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционного сотрудничества в РФ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Дайте определение понятию «иностранные инвестиции»? 

2. Что понимают под ТНК? Какова их роль в условиях инвестиционной политики, 

выбранной принимающим государством?  

3. Какие основные проблемы затрудняют создание и функционирование предприятий с 

иностранными инвестициями в России? 

4. Дайте характеристику современного инвестиционного рынка. 

5. Какую роль играют международные финансовые организации в формировании 

ссудных инвестиций? 

6. Охарактеризуйте основные формы сотрудничества отечественных и зарубежных 

фирм, предприятий. 

7. Перечислите методы государственного регулирования инвестиционного 

сотрудничества в РФ 

8. В чем заключается специфика международного инвестиционного сотрудничества на 

условиях концессии 

9. Каких целей достигают иностранные партнеры, создавая совместные предприятия в 

России? 

10. Какие отечественные организации контролируют расчетно-кредитные операции, 

осуществляемые предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ), и 

правильность уплаты в бюджет налогов? 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Оценка эффективности организационных решений 

 

Тема 3.1. Посредники во внешнеэкономической деятельности. 

Тема 3.2. Взаимосвязь внешнеэкономической стратегии государства и методов 

государственного управления ВЭД предприятия 

Тема №3.3 Организационно-правовые и экономические условия выбора партнера на 

мировом рынке 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. С помощью каких показателей оценивается эффективность изменения объема продаж, как эти 

показатели рассчитываются? 
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2. Как рассчитывается комплексная оценка тендерных предложений фирм-участниц тендера? 

3. Какие существуют типы посредников во внешнеэкономической деятельности? 

4. С помощью каких показателей производится выбор интенсивного проекта, как эти показатели 

рассчитываются? 

5. Как влияет на показатели, на основании которых выбирается инвестиционный проект, фактор 

времени? 

6. Государственная защита отечественного производства путем введения тарифов на импорт. 

7. Какие существуют виды территорий с особым экономико-правовым статусом? 

8. Ревальвация как метод валютной политики государства. 

9. Девальвация как метод валютной политики государства.  

10. Прямое финансирование государством отечественного экспортного производства. 

11. Стимулирование государством качества отечественного производства. 

12. Методы расчета экономической эффективности ВЭД на предприятии. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЕГО 

СТРУКТУРА. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ В 

ПОРЯДКЕ АРБИТРАЖА И ПОСРЕДНИЧЕСТВО 

 

 

Тема 4.1 Международный контракт купли-продажи его структура 

 

Тема 4.2 Международный коммерческий арбитраж 

 

Тема 4.3 Медиация 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура международного контракта купли-продажи. 

2. Какие виды контрактов существуют в международной практике? 

3. Дайте определение валютной оговорке. 

4. Понятие цены контракта и ее виды.    

5. Какие методы разрешения коммерческих споров предусматривают международные нормы? 

6. Что такое арбитраж? 

7. Какие виды арбитража вы знаете? 

8. Каковы правовые основы деятельности коммерческого арбитража? 

9. Назовите различия между арбитражной оговоркой и арбитражным компромиссом. 

10. Как осуществляется признание и исполнение иностранных арбитражных решений? 

11. В чем отличие посредничества (медиации) от арбитражного разбирательства как способа 

разрешения коммерческих споров? 

12. Какими нормативными документами регулируется процедура мециации? 

13. Опишите основные этапы процедуры медиации. 

14. Раскройте порядок примирительных процедур. 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
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нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Раздел 1 Регулирование внешнеэкономической деятельности в России.  

3. Цели занятия: раскрыть сущность государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и основные методы его регулирования 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1 Региональные и страновые приоритеты во 

внешнеэкономической сфере России. Организация 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2 Методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 1.1 Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической сфере России. 

Организация государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Понятие 

внешнеэкономической деятельности. Понятие внешнеторговой деятельности. Формы 

осуществления ВЭД. Принципы осуществления ВЭД. Цели регулирования ВЭД. Принципы 

регулирования ВЭД. Государственное регулирование ВЭД. Органы, осуществляющие 

государственное регулирование. Негосударственное регулирование ВЭД. Торгово-

промышленные палаты Российской Федерации. Международные неправительственные 

организации ВЭД. Права субъектов Российской Федерации в регулировании и осуществлении 

ВЭД. Организации, способствующие развитию ВЭД. Нормативно-правовые акты 

регулирующие ВЭД.  

 

Тема 1.2 Методы регулирования внешнеэкономической деятельности  
Хозяйствующие субъекты ТПП РФ. Международные торговые договоры. Таможенно-

тарифные методы регулирования ВЭД. Нетарифные методы регулирования ВЭД. 
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Экономические методы стимулирования экспортного производства. Паратарифные методы. 

Методы прямого финансирования. Методы косвенного финансирования. Внутреннее и внешнее 

кредитование экспортеров.производства и доходов в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Показатель степени специализации факторов производства. Теорема Столпера-Самуэльсона. 

Рост предложения факторов производства и распределение доходов. Эффект «разоряющего 

роста». Теорема Т. Рыбчинского. Голландская болезнь 

 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Раздел 2 Регулирование международного инвестиционного сотрудничества 

3. Цели занятия: сформировать представление о международном предпринимательства 

и методах государственного регулирования инвестиционного сотрудничества в РФ 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 2.1. Международное предпринимательство, его 

организационные формы. 
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционного 

сотрудничества в РФ 
 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 2.1. Международное предпринимательство, его организационные формы. 

 

Понятие иностранных инвестиций. ТНК. Инвестиционный рынок. Международные 

финансовые организации. 

 

Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционного сотрудничества в РФ 

Основные формы сотрудничества отечественных и зарубежных компаний. Методы 

государственного регулирования инвестиционного сотрудничества в РФ. Специфика 

международного инвестиционного сотрудничества на условиях концессии 
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КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Раздел 3 Оценка эффективности организационных решений.  

3. Цели занятия: сформировать теоретическую базу методов оценки эффективности 

организационных решений 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 3.1. Посредники во внешнеэкономической 

деятельности  

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 3.2. Взаимосвязь внешнеэкономической стратегии 

государства и методов государственного управления ВЭД 

предприятия 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3 

 

Тема №3.3 Организационно-правовые и экономические 

условия выбора партнера на мировом рынке 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 3.1. Посредники во внешнеэкономической деятельности  Особенности 

организации внешнеторговых операций с использований посредников. 

Роль и значение посредников в международной торговле. Виды внешнеторговых 

посредников. Особенности посреднических соглашений и практика их применения в 

международной практике. Агентский и Дистрибьюторский договоры в международной 

практике: содержание, стороны, ответственность. Состязательные формы международной 

торговли. 

Международные тендеры. Объекты торгов. Тендер и его содержание. Порядок 

подготовки и проведения торгов. Тендерная документация. Формы и способы 

продвижения экспорта и импорта комплектного оборудования и ряда сырьевых товаров 

через тендерные торги. Международные товарные биржи и биржевые операции. Понятие 

и механизм фьючерсной торговли, фьючерсный контракт. Операции хеджирования.  

Международные товарные аукционов. Особенности аукциона как формы международной 

торговли. Аукционные товары. Международные центры аукционной торговли. Виды 

аукционов. 
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Тема 3.2. Взаимосвязь внешнеэкономической стратегии государства и методов 

государственного управления ВЭД предприятия  
Государственная защита отечественного производства путем введения тарифов на 

импорт. Виды территорий с особым экономико-правовым статусом. Ревальвация. Девальвация. 

Прямое финансирование государством отечественного экспортного производства. 

Стимулирование государством качества отечественного производства. Скорость расчетов с 

зарубежными фирмами-партнерами 

 

Тема №3.3 Организационно-правовые и экономические условия выбора партнера на 

мировом рынке  
Классификация фирм, действующих на мировом рынке (по виду деятельности, 

собственности и др). Правовое положение и ответственность компаний. Основные показатели 

деятельности зарубежных предприятий. Абсолютные данные. Относительные данные. 

Показатели экономической эффективности. Показатели конкурентоспособности (фирмы, 

товара). Показатели финансового положения фирмы.  Выбор каналов сбыта и контрагента. 

Подготовка коммерческих предложений и запросов. 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Раздел 4 Международный контракт купли-продажи и его структура. Международное 

регулирование коммерческих споров в порядке арбитража и посредничество.  

3. Цели занятия: сформировать представление о международном контракте купли-

продажи и его структуре 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

 

Тема 4.1 Международный контракт купли-продажи его 

структура 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

 

Тема 4.2 Международный коммерческий арбитраж 

 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 4.3 Медиация Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 4.1 Международный контракт купли-продажи его структура  
Предмет контракта. Объект контракта. Виды контрактов. Форма оплаты. Особенности 

контракта в зависимости от объекта купли-продажи. Условия поставки. Инкотермс. Цена 

контракта. Валютная оговорка. Обязательные разделы контракта 

 

Тема 4.2 Международный коммерческий арбитраж 

Понятие арбитража. Правовые основы арбитража. Виды арбитража. Международный 

арбитраж. Институциональный арбитраж. Изолированный арбитраж. Международный 

коммерческий арбитражный суд. Морская арбитражная комиссия. Арбитражные соглашения. 

Арбитражная оговорка. Арбитражный компромисс. Арбитры и арбитражная процедура  

 

Тема 4.3 Медиация  
Применимое право. Обеспечительные меры. Арбитражное решение. Признание и 

исполнение иностранных арбитражных решений. Судебный контроль в отношении 

коммерческого международного арбитража. Понятие медиатора. Процедура медиации. 

Порядок примирительных процедур. 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Раздел 1 Регулирование внешнеэкономической 

деятельности в России.  

3. Цели занятия: раскрыть сущность государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности и основные методы его регулирования 

4. Структура практического (семинарского)  занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 1.1 Региональные и страновые приоритеты во 

внешнеэкономической сфере России. Организация 

государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Дискуссия, доклад   -

устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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2 Тема 1.2 Методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности 

Реферат, 

компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского)  занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 1.1 Региональные и страновые приоритеты во внешнеэкономической сфере России.  
 

Тема 1.2 Методы регулирования внешнеэкономической деятельности  

 

Вопросы к обсуждению: 

 

1. Рассмотрите принципы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Перечислите основные вопросы, решением которых заняты федеральные органы в 

процессе регулирования ВЭД. 

3. Перечислите права субъектов Российской Федерации в регулировании и осуществлении 

ВЭД. 

4. Назовите функции администрации Президента РФ, Государственной Думы и Совета 

Федерации в сфере регулирования ВЭД. 

5. Перечислите основные функции Правительства РФ в сфере регулирования ВЭД. 

6. Охарактеризуйте состав регулирующих функций, возложенных на Минэкономразвития. 

7. Какие основные структурные подразделения Минэкономразвития осуществляют 

регулирование ВЭД на уровне России, в регионах и за рубежом? 

8. В чем заключаются функции Министерства финансов, ЦБ РФ, Федерального агентства 

по науке и инновациям в регулировании ВЭД? 

9. Сформулируйте функции Федеральной таможенной службы в сфере регулировании 

ВЭД. 

10. Рассмотрите сущность и правовой статус торгово-промышленных палат РФ. 

11. Перечислите основные задачи торгово-промышленной палаты субъекта Российской 

Федерации в деле негосударственного регулирования ВЭД. 

12. Какие основные АО, объединения, предприятия и другие организации ТПП РФ 

осуществляют регулирование ВЭД? 

13. В чем заключаются задачи и функции ВТО в сфере регулирования ВЭД? 

14. Перечислите основные неправительственные международные организации, активно 

участвующие в регулировании ВЭД. 

15. Перечислите законы, которые положены в основу таможенно-тарифных методов 

регулирования внешней торговли? 

16. В чем заключается суть паратарифных методов регулирования, мер контроля, цен и 

финансовых мер? 

17. Чем отличаются методы количественного контроля во внешней торговле от 

автоматического лицензирования? 

18. Что представляют собой такие нетарифные методы регулирования, как 

монополистические меры, технические барьеры, импортные процедуры? 

19. Какие исполнительные государственные органы осуществляют оперативное 

регулирование ВЭД? 

20. Чем отличаются методы прямого финансирования экспортеров от методов косвенного 

финансирования? 
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21. В чем заключается целесообразность использования такого экономического метода 

стимулирования производства, как снижение налогов с экспортеров? 

22. Что представляет собой внутреннее и внешнее кредитование экспортеров? 

23. Каковы особенности внутреннего и внешнего страхования экспортеров? 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Содержание современной внешнеэкономической деятельности. 

2. Роль ВЭД в социально-экономическом развитии России.  

3. Направления воздействия внешнеэкономического фактора на национальную 

экономику.  

4. Участники ВЭД, осуществляющие экспортные и импортные операции, их общая 

характеристика и классификация.  

5.  Торгово-промышленная палата России, ее основные функции и организационная 

структура  

6. Специализированные внешнеэкономические объединения в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

7. Роль банков в обеспечении внешнеторгового содействия участникам ВЭД.  

8.  Валютно-кредитные инструменты механизма регулирования экспортно-импортных 

операций.  

9. Практика применения экспортных пошлин в России. Их виды, дифференциация ставок 

и порядок уплаты. 

10.  Технические барьеры в международной торговле.  

11. Таможенная политика России.  

12.  Валютная политика государства и ее составляющие. 

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
1. Внешнеторговая деятельность – это: 

а) Деятельность по проведению сделок в сфере внешней торговли товарами, услугами, информацией и 

объектами интеллектуальной собственности 

б) Деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с целью их приобретения 

в) Деятельность, связанная с созданием торговых предприятий в зарубежных странах  

г) все перечисленное верно 

 

 2. Назовите причину, которая обеспечивает расширение и углубление внешнеэкономической 

деятельности? 

а) одинаковые природно-климатические условия; 

б) неравномерный уровень развития различных стран мира; 

б) равномерная обеспеченность ресурсами; 

г) однотипность социально-экономических отношений 

 

3. По каким основным направлениям осуществляется государственное вмешательство РФ во 

внешнеторговую деятельность предприятий? 

а) таможенные тарифы 

б) нетарифные ограничения 

в) налоговое законодательство 

г) квотирование 

д) а, б 

е) а, б, в 

 

4. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров создает правовой режим 

для внешнеторговых сделок 

а) всех сделок 
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б) за исключением сделок на товары для личного домашнего использования, товары с аукционов, 

купли-продажи судов, электроэнергии, ценных бумаг 

в) за исключением продажи ценных бумаг 

г) за исключением продажи потребительских товаров 

 

5.Всемирная торговая организация — это: 

а) крупнейшая фирма, имеющая значительный внешнеторговый оборот 

б) политический союз ведущих стран мира 

в) международная организация, в рамках которой происходило и происходит регулирование торговли 

между странами 

г) экономическое объединение различных государств 

6. Основным признаком внешнеэкономической сделки является 

А) нахождение коммерческих предприятий сторон в разных государствах 

Б) пересечение предметом сделки границы государства 

В) платеж в валюте, являющейся иностранной для одной из сторон 

1. Какие квоты имеют наиболее либеральный характер? 

А) не распределенные 

Б) распределенные между иностранными экспортерами 

В) тарифные 

2. Количественные ограничения экспорта и импорта являются 

А) постоянно действующей мерой 

Б) мерой, применяемой в исключительных случаях 

В) полностью изжившей себя мерой 

3. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования 

экспорта? 

А) дефицит соответствующих товаров на внутреннем рынке 

Б) снижение цен на соответствующий товар на мировом рынке 

В) снижение спроса на соответствующий товар на иностранных рынках 

4. Какое из данных обстоятельств является правовым основанием для квотирования 

импорта? 

А) защита отечественных производителей от конкуренции 

Б) причинение ущерба российской экономике 

В) продажа импортируемого товара по цене ниже нормальной 

5. Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между 

российскими участниками внешнеторговой деятельности? 

А) торги 

Б) ярмарка 

В) аукцион 

6. Какая из данных мер неотделима от квотирования? 

А) лицензирование 

Б) уплата компенсационной пошлины 

В) введение государственной монополии на торговлю соответствующим товаром 

7. Какого вида лицензия выдается только после заключения внешнеторгового 

контракта? 

А) генеральная 

Б) исключительная 

В) разовая 

8. На какой срок выдается разовая лицензия ? 

А) на один месяц 

Б) на один год 

В) на срок исполнения соответствующего обязательства по контракту 

9. Что говорится в законодательстве РФ об отказе в выдаче лицензии ? 

А) он должен быть мотивированным 

Б) он должен быть конфиденциальным 

В) он может быть дан без каких-либо разъяснений 

10. В течение какого срока должно быть принято решение по заявке на получение 

лицензии? 
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А) в течение 10 дней 

Б) в течение 20 дней 

В) в течение 1 месяца 

11. Какая из данных мер предусмотрена законодательством РФ? 

А) специальная защитная мера 

Б) исключительная мера 

В) контрмера 

12. Для товаров какого происхождения сделано исключение при применении одной 

из защитных мер в РФ? 

А) товаров из стран СНГ 

Б) товаров из ЕС 

В) товаров из развивающихся стран 

 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Раздел 2 Регулирование международного 

инвестиционного сотрудничества 

3. Цели занятия: сформировать представление о международном предпринимательства и 

методах государственного регулирования инвестиционного сотрудничества в РФ 

4. Структура практического (семинарского)  занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Тема 2.1. Международное предпринимательство, его 

организационные формы. 

 

Кейс-задание 

2 Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционного 

сотрудничества в РФ 

 

Компьютерное 

тестирование 

5. Содержание практического (семинарского)  занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 2.1. Международное предпринимательство, его организационные формы. 

Тема 2.2. Государственное регулирование инвестиционного сотрудничества в РФ 

Вопросы к обсуждению: 

1. Дайте определение понятию «иностранные инвестиции»? 

2. Что понимают под ТНК? Какова их роль в условиях инвестиционной политики, 

выбранной принимающим государством?  

3. Какие основные проблемы затрудняют создание и функционирование предприятий с 

иностранными инвестициями в России? 

4. Дайте характеристику современного инвестиционного рынка. 

5. Какую роль играют международные финансовые организации в формировании 

ссудных инвестиций? 

6. Охарактеризуйте основные формы сотрудничества отечественных и зарубежных 

фирм, предприятий. 

7. Перечислите методы государственного регулирования инвестиционного 

сотрудничества в РФ 
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8. В чем заключается специфика международного инвестиционного сотрудничества на 

условиях концессии 

9. Каких целей достигают иностранные партнеры, создавая совместные предприятия в 

России? 

10. Какие отечественные организации контролируют расчетно-кредитные операции, 

осуществляемые предприятиями с иностранными инвестициями (ПИИ), и 

правильность уплаты в бюджет налогов? 

 

Кейс-задание к разделу 2: 

 

Инвестиционная деятельность российских ТНК за рубежом 

Российские транснациональные корпорации являются активными участниками глобальных 

инвестиционных процессов как со стороны спроса на иностранные инвестиции, так и со 

стороны их предложения. Информация об их деятельности доступна в источниках публикуемой 

отчетности, так как в соответствии с международными стандартами ТНК обязаны проводить 

политику прозрачности. В частности, они должны размещать официальные сообщение о 

сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества, например, сведения о приобретении акционерным обществом доли 

участия в уставном капитале другой коммерческой организации, составляющей не менее 5 

процентов, или доли обыкновенных акций другого акционерного общества, составляющей не 

менее 5 процентов, а также об изменениях такой доли, если при этом она становится выше или 

ниже 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 и 75 процентов.  

Содержание задания:  

1.Собрать сведения об инвестиционной деятельности российских ТНК из разных источников, 

включая публикуемую отчетность компаний  

2.Изучить влияние мирового финансового кризиса на инвестиционную деятельность компании.  

3.Проведите анализ и сформулировать выводы 

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1.К основным целям инвестиций в ту или иную сферу экономики следует отнести: 

А. Рост акционерного капитала и, соответственно, доходов акционеров 

Б. Максимизация прибыли 

В. Реализация социальных программ региона 

Г.  Создание условий эффективного развития производственной сферы  

 

2. Законодательное регулирование деятельности отечественных и зарубежных инвесторов 

предполагает: 

А. Правовое регулирование государственных инвестиций, финансируемых за счет бюджетных 

средств 

Б. Правовое регулирование частных инвестиций, финансируемых из различных внутренних и 

внешних источников 

В. Участие в законотворческом процессе отечественных  инвесторов 

Г.  Участие в разработке законов иностранных инвесторов 

 

3.Под инвестиционным климатом следует понимать: 

А. Создание льготного налогового режима для зарубежных инвесторов 

Б.  Политические, экономические и финансовые условия, способствующие притоку 

инвестиций                                                  

В.  Благоприятная инвестиционная среда для отечественных инвесторов 

Г.  Внутреннюю и внешнюю среду инвестиционной деятельности 

Верно:  Б 
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4. К основным макроэкономическим (внешним) факторам, влияющим на инвестиционную 

деятельность, относятся*: 

А. Политическое и экономическое положение в стране 

Б. Налоговая политика 

В. Степень эффективности государственного регулирования инвестиционных процессов в 

стране 

Г. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной деятельности 

Д. Уровень инфляции 

Е. Степень риска вложений 

Ж. Рыночная конъюнктура 

З. Уровень безработицы в стране 

И.  Организация труда и производства на предприятии                    

Все верно кроме последнего (И) 

 

5. К основным внутренним факторам, влияющим на инвестиционную деятельность, можно 

отнести: 

А. Размеры (масштабы) организации 

Б. Степень финансовой устойчивости предприятия 

В. Амортизационная, инвестиционная и научно-техническая политика 

Г. Организационная правовая форма предприятия 

Д. Ценовая стратегия организации 

Е. Организация труда и производства на предприятии 

 

6.Рынки инвестиций (рынок капитальных вложений, рынок интеллектуальных прав, 

финансовый рынок и др.) по форме организации делятся на: 

А. Биржевые 

Б. Целевые 

В. Внебиржевые (организованные и неорганизованные) 

Г. Нецелевые 

 

7. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия краткосрочных обязательств) 

определяется как отношение: 

А. Текущих активов к текущим пассивам 

Б.  Текущих пассивов к текущим активам 

В.  Заемных средств к общему объему капитализированных средств (сумме собственных 

средств и долгосрочных займов) 

Г.  Суммы долгосрочных займов ко всем текущим активам 

 

8. Коэффициент финансовой устойчивости определяется как отношение: 

А. Заемных средств к собственным средствам предприятия 

Б.  Собственных средств предприятия и субсидий к заемным 

В.  Собственного капитала ко всему авансированному капиталу 

Г.  Всего авансируемого капитала к собственному капиталу предприятия 

 

9. Коэффициент платежеспособности рассчитывается как отношение: 

А. Заемных средств (сумме долгосрочной и краткосрочной задолженности) к собственным 

средствам 

Б.  Собственных средств ко всем заемным средствам 

В.  Заемного капитала ко всему авансированному капиталу 

Г.  Собственных средств предприятия к заемным 
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10. Главной целью государственной инвестиционной политики является: 

а) формирование благоприятной среды, способствующей привлечению и повышению 

эффективности использования инвестиционных ресурсов в развитии экономики и социальной 

среды; 

б) становление инновационных и информационных отраслей; 

в) создание стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности; 

г) обеспечение неприкосновенности частной собственности, свободы перемещения товаров и 

услуг; 

д) обеспечение экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала. 

 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Раздел 3 «Оценка эффективности 

организационных решений».  

3. Цели занятия: сформировать практические навыки использования методов оценки 

эффективности организационных решений 

4. Структура практического (семинарского)  занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 3.1. Посредники во внешнеэкономической 

деятельности  

Дискуссия, реферат - 

устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 3.2. Взаимосвязь внешнеэкономической стратегии 

государства и методов государственного управления ВЭД 

предприятия 

Дискуссия, доклад 

3 

 

Тема №3.3 Организационно-правовые и экономические 

условия выбора партнера на мировом рынке 

Компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 3.1. Посредники во внешнеэкономической деятельности  Особенности 

организации внешнеторговых операций с использований посредников. 

Тема 3.2. Взаимосвязь внешнеэкономической стратегии государства и методов 

государственного управления ВЭД предприятия  

Тема №3.3 Организационно-правовые и экономические условия выбора партнера на 

мировом рынке  

Вопросы к обсуждению: 
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1. С помощью каких показателей оценивается эффективность изменения объема продаж, 

как эти показатели рассчитываются? 

2. Как рассчитывается комплексная оценка тендерных предложений фирм-участниц 

тендера? 

3. Какие существуют типы посредников во внешнеэкономической деятельности? 

4. С помощью каких показателей производится выбор интенсивного проекта, как эти 

показатели рассчитываются? 

5. Как влияет на показатели, на основании которых выбирается инвестиционный проект, 

фактор времени? 

6. Государственная защита отечественного производства путем введения тарифов на 

импорт. 

7. Какие существуют виды территорий с особым экономико-правовым статусом? 

8. Ревальвация как метод валютной политики государства. 

9. Девальвация как метод валютной политики государства.  

10. Прямое финансирование государством отечественного экспортного производства. 

11. Стимулирование государством качества отечественного производства. 

12. Методы расчета экономической эффективности ВЭД на предприятии. 

 

Примерные темы рефератов к разделу 3: 

 

1. Установление целей ВЭД для управленческих подразделений производственной фирмы.  

2.Особенности выбора целей переговоров о заключении сделки в разных странах. 

Государственная защита отечественного производства путем введения тарифов на импорт.  

3. Проблема прогнозирования сбыта продукции и пути ее решения. 

4. Инвестиционное сотрудничество как вид международных экономических отношений. 

5. Организация размещения заказов через международные торги (тендеры). 

6. Влияние выбора посредника на успех внешнеэкономической операции. 

7.  Методы оценки эффективности интеллектуальных/финансовых/реальных инвестиций 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

1. Учитываются ли валютные ограничения при установлении деловых отношений с той или 

иной страной? 

а) да 

б) нет 

 

2. Для установления контрактных цен в международных коммерческих сделках используются: 

а) внутренние цены производителя; 

б) биржевые котировки; 

г) публикации в деловой прессе; 

д) цены ведущих мировых экспортеров; 

е) справочные цены мировых товарных рынков; 

ж) расчетные цены таможенных органов. 

 

1. Валюта, по которой осуществляется оплата товара, услуг по контракту, — это: 

а. валютно-финансовые условия 

б. валюта цены 

в. валюта платежа 

г. валюта сделки 

 

2. Укажите документ, являющийся основным нормативным актом, 

обеспечивающим регулирование валютных отношений в России: 
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а. Закон РФ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров» 

б. Закон РФ «О таможенном тарифе» 

в. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

г. Конституция РФ 
 

 5.Какое условие является обязательным для применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер? 

А) взаимность 

Б) ущерб или угроза нанесения ущерба российской экономике 

В) проведение консультаций 

19. Какая из данных характеристик присуща демпингу? 

А) недобросовестная конкуренция 

Б) экономическое преступление 

В) деликт 

6. Что является фактическим основанием для введения предварительной 

специальной пошлины? 

А) ограничение экспорта товаров из РФ 

Б) повышение таможенных пошлин на товары из РФ 

В) чрезмерно возросший импорт какого - либо товара в РФ 

16. На какой срок вводится предварительная специальная пошлина? 

А) 30 дней 

Б) 60 дней 

В) 90 дней 

7. Максимальный срок взимания специальной пошлины составляет 

А) 1 месяц 

Б) 1 год 

В) 8 лет 

8. На какой срок вводится предварительная антидемпинговая пошлина 

А) 1 месяц 

Б) 6 месяцев 

В) 12 месяцев 

9. Максимальный срок применения антидемпинговой меры составляет 

А) 1 год 

Б) 5 лет 

В) 10 лет 

10. Против каких субсидий направлена защитная мера по законодательству РФ? 

А) любых 

Б) общих 

В) специфических 

21. Какая мера применяется против субсидируемого импорта в РФ? 

А) специальная пошлина 

Б) компенсационная пошлина 

 

 

1. Учебная дисциплина: «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Раздел 4 Международный контракт 

купли-продажи и его структура. Международное регулирование коммерческих споров в 

порядке арбитража и посредничество.  

3. Цели занятия: сформировать навыки анализа и составления международного 

контракта купли-продажи и углубить знания о его структуре 

4. Структура практического (семинарского)  занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 



 38 

1 

 

Тема 4.1 Международный контракт купли-продажи его 

структура 

Дискуссия, кейс-

задание, расчетное 

задание 

2 

 

Тема 4.2 Международный коммерческий арбитраж 

 

Дискуссия, кейс-

задание, расчетное 

задание 

3 Тема 4.3 Медиация Дискуссия, 

компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского)  занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 4.1 Международный контракт купли-продажи его структура  

 

Тема 4.2 Международный коммерческий арбитраж 

 

Тема 4.3 Медиация  

. 

Вопросы к обсуждению: 

15. Структура международного контракта купли-продажи. 

16. Какие виды контрактов существуют в международной практике? 

17. Дайте определение валютной оговорке. 

18. Понятие цены контракта и ее виды.    

19. Какие методы разрешения коммерческих споров предусматривают международные нормы? 

20. Что такое арбитраж? 

21. Какие виды арбитража вы знаете? 

22. Каковы правовые основы деятельности коммерческого арбитража? 

23. Назовите различия между арбитражной оговоркой и арбитражным компромиссом. 

24. Как осуществляется признание и исполнение иностранных арбитражных решений? 

25. В чем отличие посредничества (медиации) от арбитражного разбирательства как способа 

разрешения коммерческих споров? 

26. Какими нормативными документами регулируется процедура мециации? 

27. Опишите основные этапы процедуры медиации. 

28. Раскройте порядок примирительных процедур. 

 

Кейс-задание к разделу 4: 

 

АО «АГ Инвест» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «У» и АО «Р» о признании 

недействительным договора от 12 августа 2004 г., заключенного между ответчиками, о продаже 

доли в уставном капитале ООО «И» в размере 20% и о применении последствий 

недействительности сделки в виде возврата указанной доли АО «У». В отзывах на заявление 

ответчики сослались на отсутствие оснований для рассмотрения дела в российском 
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арбитражном суде, поскольку имеется соглашение сторон о третейском разбирательстве 

данного спора. 

 В доказательство приводится п. 13.7 устава и п. 7.8 учредительного договора ООО «И»: 

... любое разногласие или спор по мотивам толкования положений указанных учредительных 

доку ментов, которые не могут быть разрешены по взаимному согласию, должны разбираться 

исключительно третейским судом по правилам Арбитража и примирения Международного 

центра Федеральной экономической палаты в городе Вене». 

 Задание: Проанализируйте обращение. Является ли данное положение арбитражной 

оговоркой применительно к данному спору? 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
1. Укажите вид цены контракта по способу фиксации, когда в договоре указано, что  «цена не 

подлежит изменению в последующем 

а) скользящая цена; 

б) цена с последующей фиксацией; 

в) твердая цена. 

 

2. Вид цен (установите соответствие): 

1. Цена предложения; 

2. Цена контракта; 

3. Цена справочная. 

и 

А. Цена, публикуемая в справочниках; 

Б. Средняя цена проданного контракта; 

В. Фактическая цена товара в соответствии с условиями контракта; 

Г. Цена товара, указанная в оферте без скидок; 

Д. Мировая цена товара. 

 

3. Порядок рассмотрения споров во внешней торговле – это: 

а) форс-мажор; 

б) ноу-хау; 

в) демпинг; 

г) арбитраж. 

 

4. Укажите наиболее выгодные базисные условия поставки товаров: 

а) для продавца; 

б) для покупателя. 

 

 5. Отметить обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор): 

а) спор между продавцом и покупателем; 

б) повреждение груза в пути; 

в) пожар;131 

г) стихийные бедствия; 

д) болезнь или смерть руководителя фирмы;е) война; 

ж) блокада; 

з) запрещение экспорта или импорта. 

 

6.. Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи к 

внешнеторговому контракту 

А) является обязательным, если оба государства, где находятся коммерческие 

предприятия сторон, участвуют в Конвенции 

Б) стороны могут отказаться от применения Конвенции и выбрать иное 

применимое право 

В) не могут отказаться от применения конвенции, если выбор иного применимого 

права ими не сделан 
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7. К лицензионному договору с иностранным элементом в соответствии с 

коллизионной нормой ГК РФ применяется 

А) право страны лицензиата 

Б) право страны лицензиара 

В) право страны, являющейся местом заключения договора 

 

8. Установленное применимое право в внешнеэкономическому контракту 

применяется 

А) к решению всех вопросов, связанных с данным контрактом 

Б) в объеме обязательственного статута 

В) в объеме любых статутов, кроме личного статута 

 

9.Мировые цены отражают ____ стоимость. 

А) Интернациональную 

Б) Розничную 

В) Закупочную 

Г) Оптовую 

 

10. В соответствии с п.3 ст. 1211 ГК РФ к договору купли-продажи применяется 

А) право места совершения сделки 

Б) право страны суда 

В) право страны продавца 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратура), утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 11.08.2020г. №939. 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 9 

от «26» апреля  

2023 года 

01.09.2023 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой экономики, финансов и 

капитала 

 

 Солодуха П.В. 
26 апреля 2023 г. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИЙ МИКРО-  И 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Направление подготовки  

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
 

Направленность  

Внешнеэкономическая деятельность  

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

Форма обучения 

очно-заочная  

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 

 

 

  



 2 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ 

 

Тема 1.1 Совокупный спрос в 

экономике 
 

Функция потребления и функция сбережений. Функция 

инвестиций. Равновесие и неравновесие в частной 

экономике. Государство и внешний сектор. Сбережения в 

экономике. Мультипликаторы и их действие. Дополнение: 

различные версии функции потребления и функции 

инвестиций. Функция совокупного спроса. 

Тема 1.2 Совокупное 

предложение в экономике 
 

Совокупное предложение в долгосрочном периоде. 

Совокупное предложение в краткосрочном периоде. 

Равновесие и экономические шоки 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Тема 2.1. Компромисс между 

доходом и инфляцией 

 

Компромисс между доходом и инфляцией. Модель 

согласованного равновесия (Кидланд — Прескотт). Модель 

репутационного равновесия. Модель равновесия в 

двухпартийной системе (Алесина). Модель политического 

цикла (Нордхауз). 

 

Тема 2.2 Налоговая политика и 

пиратство 

 

Компромисс между инфляцией и налоговым бременем. 

Модель олигархии. Модель «оседлого бандита» (Макгир — 

Олсон). Модель распределительной демократии (Макгир — 

Олсон). Двухсекторная модель Финдли — Уилсона. 

Пиратство. Защита от пиратства. Игровая модель пиратства. 

РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОВАЛЫ РЫНКА 
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Тема 3.1. Внешние эффекты  

 

Потребительская экстерналия. Технологический 

внутренний эффект. Денежный внешний эффект. Внешние 

и внутренние экстерналии. Внешние эффекты в 

производстве и потреблении. Подходы к решению 

проблемы внешних эффектов.  

 

Тема 3.2 Общественные блага  

 

Общественные блага. Свойства общественных благ. 

Проблема неплательщика. Равновесие по Линдалю. 

Избирательные стимулы. Финансирование производства 

общественных благ. Налог Кларка. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ 

 
Тема 1.1 Совокупный спрос в экономике 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие компоненты составляют совокупный спрос?  

2. Чем совокупный спрос в макроэкономике отличается от спроса в микроэкономике? Что 

общего в этих теоретических концепциях? 

3. Как на практике можно использовать концепцию совокупного спроса? Где взять информацию 

о его компонентах? 

4. Как формируется и как воздействует на экономику совокупный спрос потребителей? 

5. В чем особенности действия механизма инвестиционного спроса? 

6. Какова роль государства в закрытой и открытой экономике применительно к концепции 

совокупного спроса? 
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7. Каким образом формируется макроэкономическое равновесие? 

8. Какие неравновесные состояния характерны для экономики? Каковы механизмы их 

преодоления? 

9. Что такое эффект мультипликатора? Как различаются мультипликаторы в закрытой и 

открытой экономике, в частной и смешанной экономике? 

10. Как формируются национальные сбережения? Чем отличаются частные сбережения от 

сбережений государственного сектора? 

Тема 1.2 Совокупное предложение в экономике 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое совокупное предложение?  

2. Как формируется совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах? 

3. Почему в краткосрочном периоде линия совокупного предложения имеет положительный 

наклон, в то время как в долгосрочном периоде эта линия вертикальна? 

4. Какие точки зрения существуют в макроэкономике по поводу формы кривой краткосрочного 

совокупного предложения? Какие аргументы приводят сторонники каждого направления? 

5. Какие факторы воздействуют на сдвиги кривых совокупного предложения в LR и SR? 

6. Как достигается макроэкономическое равновесие в модели AD — AS? 

7. Чем отличается подход к спросу и предложению в макроэкономике от подхода, 

применяемого в микроэкономике? 

8. Что такое шоки в экономике? Какова их природа? Каковы их последствия для экономики? 

9. Какое воздействие на экономику оказывают шоки совокупного предложения? 

10. Какое воздействие на экономику оказывают шоки совокупного спроса? 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Тема 2.1. Компромисс между доходом и инфляцией 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему центре внимания экономической политики правительства в рыночной 

экономике находятся темп инфляции, уровень дохода? 

2. Как темп инфляции, уровень дохода связан с уровем безработицы? 

3. Какие параметры включает Модель согласованного равновесия? 

4. Раскройте содержание Модели равновесия в двухпартийной системе (Алесина). 

5. Какие ограничения имеет Модель репутационного равновесия? 

Тема 2.2 Налоговая политика и пиратство 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Почему в моделях экономической политики важную роль играет закон Оукена? 

2. Какие показатели он связывает? В чем специфика кривой Филлипса? 

3. Почему Правительство часто устанавливает целевые уровни инфляции и безработицы? 

4. Как решается проблема согласования интересов в моделях репутационного равновесия 

и пиратства? 

5. Почему в экономических системах директивного типа социальные факторы обычно не 

учитываются? Что в этом случае выступает оптимизируемым показателем? 

РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОВАЛЫ РЫНКА 

Тема 3.1. Внешние эффекты  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое внешний эффект (экстерналия)?  

2. Какие блага называются неконкурентными?  

3. Какие блага называются неисключаемыми?  

4. В чем экономический смысл равенства предельной нормы трансформации сумме предельных 

норм замены между частным и общественным благами в случае двух и более потребителей?  

5. Каковы отличительные свойства общественных благ?  
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6. Почему несоперничество можно рассматривать как предельный случай позитивных 

экстерналий? 

Тема 3.2 Общественные блага  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются неисключаемостью?  

2. Почему совместно потребляемое благо необязательно является общественным?  

3. Что представляет собой спрос на общественное благо?  

4. Как формируется совокупный спрос на общественное благо?  

5. Почему частное благо приобретается потребителями по одной цене, но в разном количестве, 

а общественное — по разным «ценам», но в одинаковом количестве?  

6. Чему должна соответствовать дифференциация индивидуальных «цен» общественного 

блага? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Современные аспекты развития теорий  

микро-  и макроэкономических систем» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 



 12 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 
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обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Современные аспекты развития теорий  микро-  и макроэкономических систем.  

2. РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ 

3. Цели занятия: сформировать представление о реальном секторе экономики 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1 Совокупный спрос в экономике 

 
Информационная 

лекция 

2 Тема 1.2 Совокупное предложение в экономике 

 

Информационная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о реальном секторе экономики 
Тема 1.1 Совокупный спрос в экономике 

Функция потребления и функция сбережений. Функция инвестиций. Равновесие и неравновесие 

в частной экономике. Государство и внешний сектор. Сбережения в экономике. 

Мультипликаторы и их действие. Дополнение: различные версии функции потребления и 

функции инвестиций. Функция совокупного спроса.Взаимодействие с аудиторией (указания, 

вопросы, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

Тема 1.2 Совокупное предложение в экономике 

Совокупное предложение в долгосрочном периоде. Совокупное предложение в краткосрочном 

периоде. Равновесие и экономические шоки. 

 

1. Современные аспекты развития теорий  микро-  и макроэкономических систем.  

2. РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

3. Цели занятия: сформировать представление об экономической политике 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Компромисс между доходом и инфляцией 

 

Информационная 

лекция 

2 Тема 2.2 Налоговая политика и пиратство 
 

Информационная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об экономической политике 

Тема 2.1. Компромисс между доходом и инфляцией 
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Компромисс между доходом и инфляцией. Модель согласованного равновесия (Кидланд — 

Прескотт). Модель репутационного равновесия. Модель равновесия в двухпартийной системе 

(Алесина). Модель политического цикла (Нордхауз). 

Тема 2.2 Налоговая политика и пиратство 

Компромисс между инфляцией и налоговым бременем. Модель олигархии. Модель «оседлого 

бандита» (Макгир — Олсон). Модель распределительной демократии (Макгир — Олсон). 

Двухсекторная модель Финдли — Уилсона. Пиратство. Защита от пиратства. Игровая модель 

пиратства. 

1. Современные аспекты развития теорий  микро-  и макроэкономических систем.  

2. РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОВАЛЫ РЫНКА  

3. Цели занятия: сформировать представление об эффективности и провалах рынка 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 3.1. Внешние эффекты  

 

Информационная 

лекция 

2 Тема 3.2 Общественные блага  
 

Информационная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление об эффективности и провалах 

рынка  

Тема 3.1. Внешние эффекты  

Потребительская экстерналия. Технологический внутренний эффект. Денежный внешний 

эффект. Внешние и внутренние экстерналии. Внешние эффекты в производстве и 

потреблении. Подходы к решению проблемы внешних эффектов.  

Тема 3.2 Общественные блага  

Общественные блага. Свойства общественных благ. Проблема неплательщика. Равновесие по 

Линдалю. Избирательные стимулы. Финансирование производства общественных благ. Налог 

Кларка.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Современные аспекты развития теорий  микро-  и макроэкономических систем 

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ 
3. Цели занятия: сформировать представление о реальном секторе экономики 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1 Совокупный спрос в экономике 

 

Решение задач 

2 Тема 1.2 Совокупное предложение в экономике 

 

Решение задач 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Тема 1.1 Совокупный спрос в экономике 

 

Задание 1. Известно, что MPC = 0,6. Инвестиционный спрос возрос на 50 тыс. руб. Как 

изменился равновесный выпуск? Как изменилось равновесное потребление? 

Задание 2. Ежегодно правительство выплачивает в виде пенсий 5 млрд руб. Ставка 

подоходного налога равна 20%. Известно, что MPC = 0,8. Какой эффект трансфертные платежи 

оказывают на ВВП страны? Как вы думаете, дефицит государственного бюджета сокращается 

или возрастает в результате этой операции правительства?  

Тема 1.2 Совокупное предложение в экономике 

Задание 1. Известно, что MPC = 0,8. Предельная склонность к импорту равна 0,4. 

Инвестиционный спрос увеличивается на 100 тыс. руб. Что произойдет с равновесным уровнем 

ВВП и чистого экспорта? Предположим, что вместо инвестиций увеличился экспорт на 100 тыс. 

руб. Каким образом изменился торговый баланс страны?  

Задание 2. Предположим, экономика находится в состоянии полной занятости. 

(А) Объясните, как увеличение чистых инвестиций повлияет на каждое из 

нижеперечисленного: 

(i) — совокупный спрос; 

(ii) — запас капитала; 

(iii) — долгосрочное совокупное предложение; 
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(iv) — совокупный выпуск. 

(Б) Объясните, как увеличение чистых инвестиций повлияет на кривую 

производственных возможностей данной страны.  

 

1. Современные аспекты развития теорий  микро-  и макроэкономических систем 

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА  

3. Цели занятия: сформировать представление об экономической политике 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Компромисс между доходом и инфляцией 

 

практическое задание – кейс 

задание 

2 Тема 2.2 Налоговая политика и пиратство 
 

практическое задание – кейс 

задание 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 2.1. Компромисс между доходом и инфляцией 

Задание. Исследуйте динамику инфляции и безработицы в аспекте ее возможной 

взаимосвязи с выборным процессом в России и других странах. Определите годы, в которые 

эти показатели достигали локальных максимумов или минимумов, сопоставьте их с годами 

выборов исполнительной и законодательной власти. Исследуйте динамику значений целевых 

функций квадратичного типа с различными параметрами значимости факторов. Сделайте вывод 

о характере взаимосвязи между динамикой инфляции и безработицы и выборным процессом. 

Тема 2.2 Налоговая политика и пиратство 

Задание. Определите периоды времени, в которые президентом США был 

республиканец и демократ. Рассчитайте значения целевых функций республиканцев и 

демократов из модели экономической политики Алесины для каждого года. Найдите отношение 

значений целевых функций, подтвердите или опровергните предположение модели о том, что в 

годы правления президента-республиканца (или демократа) это отношение изменяется в пользу 

целевой функции его партии. 

 

1. Современные аспекты развития теорий  микро-  и макроэкономических систем 

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

ПРОВАЛЫ РЫНКА  

3. Цели занятия: сформировать представление об эффективности и провалах рынка  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 3.1. Внешние эффекты  

 

расчетно-практическое 

задание 

2 Тема 3.2 Общественные блага  
 

расчетно-практическое 

задание 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Тема 3.1. Внешние эффекты  

В условиях чистой конкуренции предельные издержки фирмы  равны МС = 6. Фирма 

готова предоставить любой объем услуги 

а) Найдите оптимальный объем услуги, если она является частным благом и если спрос на нее 

со стороны двух потребителей имеет следующее представление: 

 Б) Дайте геометрическую интерпретацию. 

 

Тема 3.2 Общественные блага  

В населенном пункте проживают три группы граждан. Их линии спроса на телевидение в часах 

t имеют вид 

 Пусть общественное телевидение — чисто общественное благо, для производства которого 

требуются постоянные предельные издержки МС. 

а) Чему равно оптимальное число часов общественного вещания? 

б) Сколько часов вещания может обеспечить конкурентный рынок? 

Рассмотрите конкретный пример: 

 Дайте геометрическую интерпретацию. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Тема 1.2 Рынок валюты и капитала Функция потребления и функция сбережений. Функция 

инвестиций. Равновесие и неравновесие в частной 

экономике. Государство и внешний сектор. Сбережения в 

экономике. Мультипликаторы и их действие. Дополнение: 

различные версии функции потребления и функции 

инвестиций. Функция совокупного спроса. 

Тема 1.2 Модели мировой 

экономики 

Совокупное предложение в долгосрочном периоде. 

Совокупное предложение в краткосрочном периоде. 

Равновесие и экономические шоки 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Тема 2.1 Модели спроса на деньги 

Компромисс между доходом и инфляцией. Модель 

согласованного равновесия (Кидланд — Прескотт). Модель 

репутационного равновесия. Модель равновесия в 

двухпартийной системе (Алесина). Модель политического 

цикла (Нордхауз). 

 

Тема 2.2 Модели рынка 

финансовых актив 

Компромисс между инфляцией и налоговым бременем. 

Модель олигархии. Модель «оседлого бандита» (Макгир — 

Олсон). Модель распределительной демократии (Макгир — 

Олсон). Двухсекторная модель Финдли — Уилсона. 

Пиратство. Защита от пиратства. Игровая модель пиратства. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
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посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 
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свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1.В чем заключается разница между плавающим и реальным курсом?  

2. Перечислите факторы динамики реального валютного курса? 

3. Каковы основные допущения модели спекулятивной атаки на валюту? 

4. Как формируется простейшая модель валютного рынка? 

5. В чем особенности модели перелива капитала? 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

 

1. Сравните Спрос на деньги по Кейнсу и Спрос на деньги по Баумолю — Тобину.? 

2. В чем особенности Кривой предложений сбережений? 

3. Какие параметры включает Портфельная теория спроса на деньги? 

4. Раскройте содержание спроса на деньги как средства сбережения. 

5. Какие ограничения имеет Баумоля— Тобина? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
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вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  
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Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Построение аналитических моделей открытой экономики 

2. РАЗДЕЛ 1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

3. Цели занятия: сформировать представление о реальном секторе экономики 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.2 Рынок валюты и капитала Информационная 

лекция 

2 Тема 1.2 Модели мировой экономики Информационная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 1.1 Рынок валюты и капитала 

Перечень изучаемых элементов содержания: Обменный курс: плавающий и 

реальный. Модель перелива капитала. Модель спекулятивной атаки на валюту (Флуд — 

Харбер). Факторы динамики реального валютного курса. Модель долларизации. Спрос на 

деньги в открытой экономике. Простейшая модель валютного рынка 

Тема 1.2 Модели мировой экономики 

Перечень изучаемых элементов содержания: Модель конкурентных преимуществ. 

Торговые возможности в двухсекторной экономике. Модель международного обмена (Хекшер 

— Олин). Модель Кругмана с инфляцией. Модель Кругмана без инфляции. Модель 

«метрополия — колония». Модель глобального равновесия 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Модели мировой экономики  

Форма практического задания кейс 
Задание 1. Конкурентные преимущества. Множество производственных возможностей 

страны A — прямоугольник с вершиной (20 т кофе; 10 т стали). Имеется возможность обмена 1 

т кофе на 1,5 т стали из страны B, которая предлагает к обмену 15 т стали. 

Постройте границу торговых возможностей страны A. 

Задание 2. Конкурентные преимущества. Страны A и B производят кофе и рис. 

Множества производственных возможностей — треугольники. В стране A максимальный 

выпуск кофе — 20, риса — 10. В стране B максимальный выпуск кофе — 5, риса — 15. 

Определите: 

а) вмененные издержки производства кофе; 

б) условие взаимовыгодного обмена; 

в) максимально возможное потребление риса в стране А при обмене 1 : 1. 

Задание 3. Конкурентные преимущества. Страны производят по три продукта, их 

максимальные выпуски указаны в нижеприведенной таблице (в тоннах). Страна может 
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обмениваться с одной страной продуктами, которые сама производит. Множества 

производственных возможностей — треугольники. Коэффициент обмена (количество импорта 

за единицу экспорта) устанавливается равным квадратному корню из произведения вмененных 

издержек производства экспортируемого товара. 

Найдите для каждой страны вариант обмена с наибольшей результативностью — 

отношением максимально возможного объема экспортируемого товара к максимальному 

объему этого товара, который страна может произвести самостоятельно. 

 
 

 

Широкое применение в экономике находят аналитические модели, представляющие 

собой определенную функцию, выражающую взаимосвязь между несколькими признаками 

(показателями).  

В основу их построения заложено два исходных принципа: предполагается, что 

аналитическая модель имеет функциональный характер, то есть задается формулой, графиком, 

таблицей или другим способом, в котором каждому значению фактора (независимой 

переменной) или совокупности значений факторов в множественных зависимостях 

соответствует строго определенное значение результативного показателя; имеется в виду, что 

аналитические модели являются детерминированными, то есть они основаны не только на 

математической связи между переменными, но также предполагается, что отсутствуют 

случайные (вероятностные) воздействия на эти переменные.  

Для аналитического моделирования характерно, что процессы функционирования 

системы записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебраических, 

дифференциальных, интегральных уравнений).  

Аналитическая модель может быть исследована следующими методами:  

1) аналитическим, когда стремятся получить в общем виде явные зависимости для 

характеристик систем;  

2) численным, когда не удается найти решение уравнений в общем виде и их решают для 

конкретных начальных данных;  
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3) качественным, когда при отсутствии решения находят некоторые его свойства.  

Аналитические модели удается получить только для сравнительно простых систем. Для 

сложных систем часто возникают большие математические проблемы. Для применения 

аналитического метода идут на существенное упрощение первоначальной модели. Однако 

исследование на упрощенной модели помогает получить лишь ориентировочные результаты. 

Аналитические модели математически верно отражают связь между входными и выходными 

переменными и параметрами. Но их структура не отражает внутреннюю структуру объекта.  

Безусловно, нахождение аналитических решений при аналитическом моделировании 

оказывается исключительно ценным для выявления общих теоретических закономерностей 

простых линейных цепей, систем и устройств. Однако его сложность резко возрастает по мере 

усложнения воздействий на модель и увеличения порядка и числа уравнений состояния, 

описывающих моделируемый объект. Можно получить более или менее обозримые результаты 

при моделировании объектов второго или третьего порядка, но уже при большем порядке 

аналитические выражения становятся чрезмерно громоздкими, сложными и трудно 

осмысляемыми. Например, даже простой электронный усилитель зачастую содержит десятки 

компонентов.  

Тем не менее, многие современные СКМ, например, системы символьной математики 

Maple, Mathematica или среда MATLAB, способны в значительной мере автоматизировать 

решение сложных задач аналитического моделирования.  

Аналитические модели в землеустройстве основаны на применении классических 

математических методов: геометрии, тригонометрии, алгебры, дифференциального и 

интегрального исчислений и т. д. Для их построения могут применяться как уже известные, так 

и новые теоремы, и формулы.  

В моделях используются различные математические величины: средние взвешенные, 

средние геометрические, средние арифметические и т.д. Аналитические модели в экономике, 

как и любые функции, обладают определенными свойствами, учет которых позволяет 

принимать различные экономические решения: 

четность и нечетность;  

наличие нулей функции;  

периодичность;  

монотонность;  

наличие асимптот;  

наличие ограничений и обратной функции;  

степень сложности и явность-неявность функции;  

наличие экстремума. 

 

 

 

 

1. Построение аналитических моделей открытой экономики.  

2. РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1 Модели спроса на деньги Информационная 

лекция 

2 Тема 2.2 Модели рынка финансовых актив Информационная 

лекция 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Спрос на деньги. 

Различают три виды спроса на деньги:  

1. Спрос на деньги для сделок (Д1) не зависит от процентных ставок, а зависит от 

суммы цен товаров и числа оборотов денежной единицы и состоит из:  

а) спроса на деньги у людей как средства обращения для приобретения товаров и 

услуг,  

б) спроса на деньги домашних хозяйств для покупки товаров, уплаты долгов, оплаты 

коммерческих услуг,  

в) спроса на деньги у предприятий для оплаты труда, материалов и энергии. 

Определить количество денег в обращении можно с помощью формулы:  

Кол-во денег = сумма цен товаров и услуг / число оборотов денежной единицы  

2. Спрос на деньги со стороны активов (для сбережений – Д2) зависит от процентной 

ставки. Чем выше процентная ставка, тем дороже хранение денег в запасе, тем меньше спрос на 

деньги со стороны активов. Чем ниже процентная ставка. Тем охотнее люди будут держать 

деньги в запасе как ликвидность. Люди желают иметь деньги как средство сбережения, как один 

из видов активов (акции, облигации, или наличные деньги и чековые вклады). Активы – это все 

принадлежащие блага (наличные деньги, деньги на бессрочных текущих счетах, деньги на 

срочных счетах, сертификаты, облигации, акции, золотые и серебряные вещи, автомобили, 

участки земли, квартиры, дома и т.д.).  

Ценность денег как вида активов зависит от их ликвидности. Самый ликвидный 

активом являются деньги. Однако хранение денег в запасах связано с потерей процента. Чем 

выше ставка процента, тем меньше желание держать деньги на руках. Если повышаются 

дивиденды по акциям или процентные платежи по облигациям, то часть денежных запасов 

переведут в акции и облигации.  

3. Общий спрос на деньги – сумма 1 и 2.Общий спрос на деньги зависит от стоимости 

ВНП и процентной ставки. Понижение цен на облигации увеличивают процентную ставку и 

наоборот.  

 Теоретические модели спроса на деньги.  

Первая модель. Кейнсианская модель спроса на деньги. Кейнс назвал свою модель 

спроса на деньги теорией предпочтения ликвидности. Он считал, что люди сохраняют свое 

богатство в форме денег из-за высокой ликвидности и возможности их использования как 

средства платежа. По мнению Кейнса люди стремятся хранить часть своего богатства в форме 

денег по трем причинам:  

1. возможность использовать деньги для платежей по текущим сделкам, этот мотив 

называется трансакционным (деловым, связанным со сделками и платежами);  

2. желание обеспечить будущие платежи – мотив предосторожности, который 

обеспечивает реализацию неожиданных потребностей или возможностей в будущем (например, 

будут нужны деньги для ремонта дома);  

3. желание избежать в будущем потери капитала, помещенного в форме ценных бумаг 

– спекулятивный мотив, т.к. владелец ценных бумаг видя, что 3 их курс повысился, может их 

продать и избежать финансовых потерь в будущем.  

В модели Дж. Кейнса спрос на деньги зависит от - величины номинального дохода. 

Увеличение номинального дохода вызывает увеличение спроса на деньги, которое 

определяется трансакционным мотивом и мотивом предосторожности (мотивы текущих и 

будущих платежей). Уменьшение номинального дохода вызывает уменьшение спроса на 

деньги. - нормы процента (процентной ставки).  

Снижение нормы ссудного процента увеличивает спрос на деньги, обусловленный 

спекулятивным мотивом. Если процентная ставка снижается, к4рс ценных бумаг повышается, 

и в этих условиях важно указать, когда нужно продать ценные бумаги и быть в выигрыше.  

Вторая модель. Современная модель спроса на деньги отличается от кейнсианской, 

т.к.:  
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1. рассматривает другие формы денежных активов (не только наличные деньги, но и 

вклады до востребования);  

2. считает богатство определяющим фактором спроса на деньги (если увеличивается 

общее богатство, то будут возрастать и деньги);  

3. подвергает сомнению мотивы, которые Кейнс выдвигал в качестве 

обусловливающих спрос на деньги;  

4. учитывает инфляцию, т.к. она подрывает полезность денег как средства 

сбережения. 

 

 

 

 



Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Построение аналитических моделей открытой экономики 

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 1 АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.2 Рынок валюты и капитала Решение задач 

2 Тема 1.2 Модели мировой экономики Решение задач 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1 Рынок валюты и капитала 

Перечень изучаемых элементов содержания: Обменный курс: плавающий и 

реальный. Модель перелива капитала. Модель спекулятивной атаки на валюту (Флуд — 

Харбер). Факторы динамики реального валютного курса. Модель долларизации. Спрос на 

деньги в открытой экономике. Простейшая модель валютного рынка 

Тема 1.2 Модели мировой экономики 

Перечень изучаемых элементов содержания: Модель конкурентных преимуществ. 

Торговые возможности в двухсекторной экономике. Модель международного обмена (Хекшер 

— Олин). Модель Кругмана с инфляцией. Модель Кругмана без инфляции. Модель 

«метрополия — колония». Модель глобального равновесия 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Модели мировой экономики  

Форма практического задания кейс 
Задание 1. Конкурентные преимущества. Множество производственных возможностей 

страны A — прямоугольник с вершиной (20 т кофе; 10 т стали). Имеется возможность обмена 1 

т кофе на 1,5 т стали из страны B, которая предлагает к обмену 15 т стали. 

Постройте границу торговых возможностей страны A. 

Задание 2. Конкурентные преимущества. Страны A и B производят кофе и рис. 

Множества производственных возможностей — треугольники. В стране A максимальный 

выпуск кофе — 20, риса — 10. В стране B максимальный выпуск кофе — 5, риса — 15. 

Определите: 

а) вмененные издержки производства кофе; 

б) условие взаимовыгодного обмена; 
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в) максимально возможное потребление риса в стране А при обмене 1 : 1. 

Задание 3. Конкурентные преимущества. Страны производят по три продукта, их 

максимальные выпуски указаны в нижеприведенной таблице (в тоннах). Страна может 

обмениваться с одной страной продуктами, которые сама производит. Множества 

производственных возможностей — треугольники. Коэффициент обмена (количество импорта 

за единицу экспорта) устанавливается равным квадратному корню из произведения вмененных 

издержек производства экспортируемого товара. 

Найдите для каждой страны вариант обмена с наибольшей результативностью — 

отношением максимально возможного объема экспортируемого товара к максимальному 

объему этого товара, который страна может произвести самостоятельно. 

 
 

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1 Модели спроса на деньги практическое задание – кейс 

задание 

2 Тема 2.2 Модели рынка финансовых актив практическое задание – кейс 

задание 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 

Тема 2.1. Модели спроса на деньги 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Спрос на деньги по Кейнсу. Спрос на 

деньги по Баумолю — Тобину. Портфельная теория спроса на деньги.  Спрос на деньги как 

средство сбережения.  Кривая предложения сбережений. Спрос на деньги и облигации 

Тема 2.2 Модели рынка финансовых активов 

Перечень изучаемых элементов содержания: Модель формирования цен на активы 

(Лукас). Теория портфеля: два актива.  Теория портфеля: общий случай. Страхование. 

Финансовые пузыри. Модель дефолта 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: аналитические модели финансовой системы 

.Форма практического задания: кейс 

Кейс-задание1: «Сравнение экономики России и других стран».  

Задание. Исследуйте динамику инфляции и безработицы в аспекте ее возможной взаимосвязи с 

выборным процессом в России и других странах. Определите годы, в которые эти показатели 

достигали локальных максимумов или минимумов, сопоставьте их с годами выборов 

исполнительной и законодательной власти. Исследуйте динамику значений целевых функций 

квадратичного типа с различными параметрами значимости факторов. Сделайте вывод о 

характере взаимосвязи между динамикой инфляции и безработицы и выборным процессом. 

Кейс-задание2: «Статистическое обоснование моделей макроэкономики». 

Задание. Определите периоды времени, в которые президентом США был республиканец и 

демократ. Рассчитайте значения целевых функций республиканцев и демократов из модели 

экономической политики Алесины для каждого года. Найдите отношение значений целевых 

функций, подтвердите или опровергните предположение модели о том, что в годы правления 

президента-республиканца (или демократа) это отношение изменяется в пользу целевой 

функции его партии. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И  ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и 

специального назначения. Тифлотехнические средства для 

студентов с нарушениями зрения. Приемы использования 

тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями зрения) в процессах сбора и хранения 

информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора и  

хранения информации. 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах обработки 

информации 

Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы 

использования тифлотехнических средств реабилитации 

(для студентов с нарушениями зрения) в процессах 

обработки информации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах обработки информации. 

Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 
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научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий 

в профессиональной  

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ассистивные технологии в профессиональной 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры 

клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры 

и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной 

клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых 

данных в профессиональной деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных 

данных в профессиональной деятельности. Средства 

анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и деятельности. 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий 

в научно-исследовательской 

деятельности пользователями 

с ОВЗ 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых 

данных в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных 

данных в научно-исследовательской деятельности. 

Средства анализа и визуализации экспериментальных 

данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в 

библиографических и реферативных базах данных. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, 
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условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет 

начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат 

лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в 

нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской 

деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций 

(метод case-study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности 

межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга 

заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс 

обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности 

воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 

участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 

время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку 

зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и 

осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 

идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является 

методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
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осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода проектов 

состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 

процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 

 

Тема 1.1. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

сбора, хранения информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Поиск информации. 

2. Поисковые системы. 

3. Правила формирования поисковых запросов. 

4. организация хранения файлов на дисках. 

5. резервное копирование данных. 

6. облачное хранение данных. 

 

Тема 1.2. Использования адаптированной компьютерной техники в процессах 

обработки информации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. … Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Тема 2.1. Использование информационных технологий в профессиональной  

деятельности пользователями с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 
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2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и 

слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

7. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

8. Адаптивные возможности программ создания презентаций 

 

Тема 2.2. . Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. …Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

2. Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-

исследовательской деятельности. 

3. Информационные технологии обработки табличных данных в научно-

исследовательской деятельности. 

4. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

5. Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
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преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
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любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. 

д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  
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Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения 

автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид 

самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления 

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
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получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной 

дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, — это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе  

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе. 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата. Классификации и 

типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных 

нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. Принципы 

коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Социальные проблемы людей с 

инвалидностью, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество. Медицинская и социальная 

модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в 

общество.  
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация 

права на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. Создание условий для 

получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. Документы 

РФ по инклюзивному образованию  

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

Технические требования доступности, включая 

доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. 

Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131- 

2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные 

для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные 

стационарные реабилитационные. Типы и технические 

требования». 

Технические средства, используемые на входе (входах) в 

здание. Технические средства, используемые на пути 

(путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого 

назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-

гигиенических помещениях. Технические средства, 

используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их 

системы. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра — это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
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основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 
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котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 

«разумное приспособление». 

 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, 

предусматривающие регулирование параметров установки 

элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы 

зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других 

МГН 

 

РАЗДЕЛ 2 Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 
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Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе. 
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и участие 

детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательный процесс обычной 

школы, но и перестройку всего процесса массового образования как системы обеспечения 

образовательных потребностей всех детей. Показатели уровня развития инклюзивных 

процессов:  

− наличие и исполнение в стране соответствующего законодательства, согласно 

которому возможно инклюзивное образование;  

− обеспеченность экономической основы этих законодательных актов;  

− отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для внедрения 

инклюзивного образования;  

− готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 

коллективной совместной работе;  

− реализация мер по профилактике, раннему выявлению и помощи детям с ОВЗ. 
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Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика — физическая 

недоступность окружающей среды (например, отсутствие пандусов, лифтов в школе, 

недоступность транспорта между школой и домом, отсутствие звуковых светофоров на 

переходе по пути в школу и т.д).  

Еще более значимыми трудностями оказываются «барьеры», возникающие во 

взаимоотношениях людей. 
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Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

При создании инклюзивных школ, школ нового типа, дети привыкают к 

тому, что мир – разнообразен, что люди в нем – разные, что каждый человек имеет 

право на жизнь, воспитание, обучение, развитие. 

Для человека не существует более чудовищного наказания, чем быть 

предоставленным в обществе самому себе и оставаться абсолютно 

незамеченным. 

У. Джеймс 
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РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое регулирование формирования инклюзивного 

общества. 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в 

инклюзивном обществе. 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. 
Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как 

общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения). 

Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный 

при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных учреждений образования 

(включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Финансово-экономические условия. Эти условия должны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий, 

включенных в индивидуальную образовательную программу, включая прописанный в ней штат 

специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а также 

обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.  
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. Материально-

техническое, в том числе информационное, оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность создания и использования информации с учетом потребностей детей 

с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение 

в сети Интернет и др.). 

Как одно из важных условий материально-технического плана должно быть обеспечение 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, а также безбарьерная (архитектурная) среда для 

организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении. 

При этом следует понимать, что для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости от 

их особенностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 

обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества образования, а также 

необходимую социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в различной 

степени выраженности, в различном объеме. Аналогичным образом можно оценить 

представленность всей спецификации специальных образовательных условий для различных 

категорий детей с ОВЗ, что и проявляется в соответствующей атрибутивности обще- и частно 

специфических и индивидуально-ориентированных образовательных условий получения 

образования и социализации различных категорий детей с ОВЗ, включаемых в инклюзивную 

образовательную практику. 
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Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 

семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
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Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное — это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
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(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов, защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
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литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  
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По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 
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– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 
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обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 



 26 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Раздел № 1. Конспекты лекционных занятий 

по дисциплине (модулю) «Реализация 

возможностей в инклюзивном обществе» 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели занятия: сформировать представление о человеке с ограниченными 

возможностями и инвалидностью, как субъекта современного общества; сформулировать 

основные проблемы, связанные с человеком ОВЗ и социумом. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и 

инвалидностью. Инклюзивное образование: подходы, понятия, 

ценности. Медицинская и социальная модели инклюзии. 

Психологические проблемы, препятствующие инклюзии и 

социализации людей с ОВЗ в общество. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1.1. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Текст лекции (ссылка для расширенного доступа по всем лекционным и практическим 

занятиям http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308 ) 
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное значение и потенциал. На 

образовании строятся принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего 

более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…» (Кофи Аннан). 

Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области начального, 

среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в 

интегрированных структурах. Они обязаны обеспечивать включение, образования инвалидов в 

качестве неотъемлемой части в систему общего образования. Правило 6 Стандартных правил 

ООН по обеспечению равных возможностей для людей с ограничениями здоровья. 

«Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач для 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, 

полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его 

членом» (Дэвид Бланкет). 

Проблемы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов в последнее время достаточно широко обсуждаются в нашей 

стране и за рубежом учеными, управленцами, психологами, учителями-практиками, 

родителями, а также учащимися, поскольку эти проблемы уже не является дискуссионными.  

http://www.perspektiva-inva.ru/index.php?id=308
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Для ребенка, имеющего различные нарушения в развитии, получение определенного 

уровня общего образования, (так называемого цензового образования) является очень важным 

для того, чтобы можно было продолжить обучение либо в системе профессионального 

образования, либо ВУЗах, что позволит ему повысить уровень конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Утверждение приоритета общечеловеческих ценностей в общественном сознании, 

прежде всего, связано с новым отношением к детям с проблемами в развитии, с решением 

вопросов их социализации и интеграции. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития системы 

образования является расширение возможностей инклюзивного обучения детей с 

отклонениями в развитии. От ее решения во многом зависит судьба таких детей, которые 

должны войти в жизнь полноправными членами общества, способными самостоятельно решать 

проблемы самоактуализации. Это обусловлено, с одной стороны, демократизацией всех сторон 

жизни общества, а с другой - поиском оптимальных условий абилитации и реабилитации детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 

Инклюзивное образование является закономерным этапом развития системы общего и 

специального образования, оно предполагает обеспечение равного доступа обучающихся к 

образованию с учетом разнообразия особых образовательных потребностей (ООП) и 

индивидуальных возможностей.  

Еще Л.С. Выготский указывал, что при всех достоинствах наша коррекционная школа 

отличается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника - ребенка с 

различной сенсорной недостаточностью, с ограниченными интеллектуальными возможностями 

в узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к 

дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не вводит в настоящую 

жизнь. Исходя из этого, ученый считал, что задачами воспитания ребенка с нарушениями 

развития являются его интеграция в жизнь и осуществление компенсации недостатков путем 

активизации деятельности его сохранных анализаторов. 

Целью инклюзивного образования является создание равного доступа к образованию 

детям с нормативным развитием и детям с физическими, сенсорными, интеллектуальными 

отклонениями для активного включения их в жизнь общества.  Возможность активного участия 

существенно повышается, когда такие дети общаются с нормальными детьми, когда 

обеспечивается им возможность вести нормальный образ жизни, пользоваться 

образовательными услугами разного уровня (дошкольного, начального, основного, среднего, 

среднего профессионального, высшего), всеми достижениями культуры и формами отдыха. 

Такое понимание цели интеграции в системе образования выдвигает перед обществом 

необходимость предоставить оптимальные условия для воспитания детей с проблемами в 

развитии уже в период их дошкольного детства. 

Инклюзивное образование: подходы, понятия, ценности 

Инклюзивный подход предполагает понимание различных образовательных 

потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с этими потребностями через более 

полное участие в образовательном процессе, привлечение общественности и устранение 

сегрегации и дискриминации в образовании.  

Медицинская и социальная модели инвалидности 

До настоящего момента мы фокусировали внимание на определениях инвалидности и 

особых образовательных потребностей, и их идентификации, а также на законодательно 

закрепленных обязательствах школ и других образовательных учреждений. Однако главная 

задача состоит в том, чтобы сделать все школы и учреждения более дружелюбными по 

отношению к детям с ограниченными возможностями. Одно из главных направлений 

деятельности на этом пути – устранение всевозможных барьеров в образовании, основывается 

на социальном подходе к инвалидности. На сегодняшний день существует две модели 

инвалидности, часто применяемые на практике. 
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Медицинская модель определяет инвалидность через наличие нарушений здоровья, 

имеющихся у ребенка. Основное направление деятельности в рамках медицинской модели – 

минимизация нарушений через медицинское вмешательство и терапию. 

В рамках социальной модели люди с инвалидностью – это тоже люди с нарушениями, однако 

они являются инвалидами из-за существующих в обществе физических, организационных или 

отношенческих барьеров, предрассудков и стереотипов.  

Социальная модель пропагандирует равноправие всех детей и предоставление всем 

равных возможностей при получении образования, следовательно, для устранения барьеров 

должны меняться школы и образовательные учреждения, обеспечивая равные права и 

возможности для всех. Ранее существовала и еще одна модель инвалидности, иногда 

характеризуемая как традиционный подход. В рамках такого подхода наличие инвалидности 

рассматривалось как некое «проклятье» или «наказание» инвалидов или их родителей, 

согрешивших или делающих что-то «не так, как нужно». Инвалидность рассматривалась как 

форма колдовства, магии или божественного проведения. Подобные идеи сегодня отражаются 

во многих стереотипах относительно людей с инвалидностью, которые проявляются в 

литературе, искусстве и средствах массовой информации. 

 

Медицинский подход к инвалидности 

В рамках медицинского подхода ребенок с инвалидностью – это проблема. В прошлом 

дети с ограниченными возможностями рассматривались исключительно через призму их 

нарушения, подвергались обязательному «лечению», институциализации и изоляции от 

остального общества. Иногда у таких детей даже отнималось их право на жизнь. Сегодня 

высокотехнологичные решения, лекарства и методы терапии носят куда более конструктивный 

характер, к примеру, слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха.  

От детей с инвалидностью в рамках модели ожидается приспособление к существующей среде 

и обществу. Зачастую забывается о том, что у детей-инвалидов также есть их права человека, в 

частности права быть принятыми такими, какие они есть и право на получение дошкольного и 

школьного образования. Зачастую их пытаются интегрировать в существующую среду (не 

путать интеграцию и инклюзию). При такой «интеграции» проблема все еще рассматривается 

внутри ребенка, а не в школе или детском саду, который этот ребенок посещает. Если ребенок 

не может выполнять некое функциональное действие из-за своего нарушения, проблема вновь 

ищется не в том, как организованно это действие и как его лучше организовать, а в самом 

ребенке, который не может это действие произвести.  Ребенок фактически вбрасывается в 

школу или учреждение, где тратится много сил и времени на адаптацию к существующей среде 

и обществу, чтобы позволить ему наравне с другими участвовать в жизни школы. 

В рамках инклюзивного подхода каждая школа или учреждение еще на этапе 

планирования своей деятельности, образовательных программ и т.д. учитывает ожидаемые 

возможные потребности всех учеников с их индивидуальными потребностями. Именно такого 

подхода требует от школ закон о дискриминации инвалидов и другие действующие законы.   

При применении медицинского подхода родители часто получают искаженную 

информацию от медицинских работников, докторов, социальных работников и психологов о 

реальных возможностях своего ребенка и о наиболее подходящем для него способе получения 

образования. Причем наиболее вероятная рекомендация состоит в обучении ребенка в 

специализированной школе, детском саду или обучении его на дому, и родители часто 

принимают такие рекомендации. Основой данного подхода является сложившаяся практика в 

медицине, в которой существует некое «нормальное» состояние, и любые отклонения 

рассматриваются как девиации или патологии. Это слабо соответствует реальности, когда 

некоторые нарушения фактически являются нормой. Тем не менее, из-за существующих 

общепринятых принципов каждый старается соответствовать «норме» и при возможности 

тщательно скрывать свои нарушения. Нарушения могут сокращать жизнь людей, которые их 

имеют, и могут ограничивать круг того, что эти люди могут делать. Нарушения могут 

причинять значительную боль и неудобство, но они не должны определять жизнь ребенка с 
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инвалидностью. Мы застряли и зациклились на медицинской модели, если нарушения 

определяют дальнейшую жизнь ребенка.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Ребенок несовершенен Каждый ребенок ценен и принимается 

таким, какой он есть 

Диагноз Сильные стороны и потребности, 

определяемые самим ребенком и его 

окружением 

Вешание ярлыков Определение барьеров и решение проблем 

Нарушение становится центром внимания Проведение мероприятий, нацеленных на 

результат 

Оценка потребностей, мониторинг, терапия 

нарушений 

Доступность стандартных услуг с 

использованием дополнительных ресурсов 

Сегрегация и предоставление отдельных, 

особых услуг 

Подготовка и обучение родителей и 

специалистов 

Ординарные потребности откладываются «выращивание» отношений между людьми 

Восстановление в случае более или менее 

нормального состояния, иначе сегрегация  

Различия приветствуются и принимаются. 

Инклюзия каждого ребенка.  

Общество остается неизменным Сообщество развивается 

 

Социальная модель инвалидности 
Если бы мы задумались о том, что каждый ребенок имеет право быть принятым таким, 

какой он есть и право посещать ближайшую к дому школу или детский сад, мы бы стали думать 

«что не так» со школой и какие сильные стороны есть у каждого ребенка. Этот образ мышления 

отвечает социальной модели инвалидности, которая рассматривает барьеры, существующие в 

обществе и не позволяющие ребенку наравне участвовать в его жизни как основную причину, 

делающую ребенка инвалидом. Социальная модель основывается на абсолютно разных 

определениях нарушения и инвалидности. 

«Нарушение – это потеря или повреждение физической, ментальной или 

интеллектуальной функции на долгое время или навсегда» 

«Инвалидность – это потеря или ограничение возможностей нормальной жизни в обществе на 

равных с остальными его членами из-за физических или отношенческих барьеров». Нарушения 

и серьезные заболевания существовали и будут существовать всегда, зачастую они доставляют 

нам массу неприятностей и затрудняют нормальную жизнедеятельность. Общественное 

движение за права инвалидов, организованное самими инвалидами и всеми, кто их 

поддерживает, основывалось на том, что инвалиды подавляются остальным обществом 

независимо от наличия того или иного нарушения. Они считают, что позиция по отношению к 

инвалидности и направленная на них дискриминация является заслугой общества. Это не имеет 

никакого отношения к наличию нарушений здоровья. Зачастую каждый человек с 

инвалидностью чувствует, как будто это его вина, что он выглядит не так, как все или чем-либо 

от всех отличается. Все отличия заключаются в том, что некоторые части тела или ум несколько 

ограничены в способностях. Это является нарушением. Однако ЭТО НЕ ДЕЛАЕТ ИЗ НАС 

НЕЛЮДЕЙ.  К сожалению, большинство людей не могут принять нас такими, какие мы есть. 

Это ваш страх, невежество, незнание, предрассудки, стереотипы, барьеры и дискриминация 

делает нас инвалидами. 

Понимание и принятие социального подхода к инвалидности позволяет повышать 

самооценку людей с инвалидностью и дает им второе дыхание в их борьбе за равные права и 

возможности. Этот процесс повышение самооценки и активности инвалидов должен 

начинаться с ранних лет. Родители, учителя, доктора и все остальные, кто общается с ребенком 

в раннем возрасте, должны понять и принять эту модель. Родители и учителя зачастую 

чувствуют себя неловко рядом с ребенком с ограниченными возможностями. Они, безусловно, 
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получат много пользы от тренингов по пониманию инвалидности. Такие тренинги позволяют 

людям лучше понять проблемы инвалидности, чувствовать себя комфортно рядом с людьми с 

инвалидностью и проводятся также людьми с инвалидностью. Непомерное желание и 

концентрация на поиске способов излечить человека от его нарушений заставляет нас забывать 

и меньше ценить многообразие и непохожесть людей.  Такой подход имеет огромное значение 

для системы образования, в особенности для начальных и средних школ. Предрассудки по 

отношению к людям с инвалидностью и, точно так же, к многим другим меньшинствам, не 

передаются по наследству. Они обретаются людьми после столкновения с безразличием, и 

предрассудками других людей. Следовательно, чтобы избавится от дискриминации, мы должны 

начать с нашей системы образования. 

Борьба за инклюзию абсолютно всех детей, включая детей с «глубокими» нарушениями 

в одну, единую для всех и одинаково доступную и приветливую систему образования 

невозможна до того, как все мы поймем различия в двух подходах к пониманию инвалидности 

– медицинском и социальном. 

 

 

Медицинский подход к инвалидности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение здоровья 

является проблемой 

Логопеды 

Социальная 

защита 

УПП 

Школы-

интернаты 

Школьные 

психологи 

Специальный 

транспорт 

Хирурги 

Социальные 

работники 

дефектологи 
Реабилитологи 

Доктора 

Люди с инвалидностью – пассивные получатели минимума услуг, удовлетворяющих 

базовые потребности 
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Социальная модель инвалидности 

 

 
 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.) 

 

Вопросы для обсуждения и задания 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. 5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное 

образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в 

инклюзивном обществе.  

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

3. Цели занятия: рассмотреть классификации и типологические особенности лиц с ОВЗ, 

перечислить принципы взаимодействия, коррекционной, образовательной и воспитательной 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Структура лекционного занятия. 

Текст лекции.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация презентации «Классификации лиц с 

различными нарушениями в развитии».  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.) 

 

Основные проблемы 

внутри общества 

Недоступная 

среда 

Недооценка 

возможностей 

Предрассудки 
Недоступный 

транспорт 

Недоступность 

информации 

Приверженность 

медицинскому 

подходу 

Бедность 

Раздельное 

образование 

Дискриминация при 

трудоустройстве 
Стереотипы 

Люди с инвалидностью активно борются за равные права и возможности 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
2. Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями 

слуха. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями 

слуха. Классификация и типологические особенности лиц с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Классификации и типологические особенности лиц с 

соматическими заболеваниями. Классификации и типологические 

особенности лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями 

речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и 

этика построения коммуникации с людьми, имеющими 

инвалидность. Принципы коррекционной, образовательной и 

воспитательной деятельности в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Словесные (слово 

педагога, беседа, 

объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска). 

 

5.Содержание лекции 

Принципы коррекционной, образовательной и воспитательной деятельности в 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

Начиная рассматривать принципы как важнейшие теоретические и методологические 

положения образования детей с ООП, обратим внимание на то, что все они так или иначе 

связаны с именем Л.С. Выготского.  

Одним из основных принципиальных положений, разработанных Л.С. Выготским, 

является положение о том, что объектом для дефектологии является не дефект, а личность 

аномального ребенка. 

Приступая к рассмотрению данного принципа, необходимо отметить следующее. Как 

известно, в научно-исследовательской работе под «объектом» принято понимать часть 

объективной реальности, изучаемую в конкретном исследовании, и, как правило, в психолого-

педагогическом исследовании под «объектом» чаще всего понимается педагогический процесс 

(В.И. Загвязинский, 2006). Л.С. Выготский под «объектом» понимал личность аномального 

ребенка, что вполне современно. 

Ссылаясь на Н.М. Назарову (2020), в специальной педагогике ребенок является 

субъектом коррекционно-образовательного процесса, тогда словосочетание «личность 

аномального ребенка», очевидно, может выступить «объектом для дефектологии», поскольку с 

20—30-х годов прошлого столетия «дефектология» является комплексной наукой, включающей 

в себя специальную психологию, специальную педагогику и медицину. 

Раскрывая далее сущность данного теоретического положения, следует подчеркнуть то, 

что до начала XX века усилия ученых и практиков были сосредоточены на работе с имеющимся 

дефектом у ребенка, его изучении, анализе, коррекции, и только, как мы уже говорили, Г.Я. 

Трошин обратил внимание на необходимость работы непосредственно с ребенком, его 

личностными (как мы сказали бы сегодня) характеристиками. Л.С. Выготский более ярко и 

точно выразил и сформулировал эту идею в рассматриваемом нами принципе, добавив термин 

«личность», в то время далеко еще не раскрытый, слабо обоснованный, редко встречавшийся, 

поэтому есть все основания считать это теоретическое положение весьма значимым, поскольку 

в контексте теории структуры дефекта он приобретает бесценное значение и вот почему. Следуя 

данному принципу, учитель-дефектолог, учитель-логопед или специальный психолог 

(объединим эти термины в один условный — дефектолог), зная о наличии конкретного дефекта 

у ребенка, а также о его локализации, должен обратить особое внимание на личностные 

качества ребенка и их характеристики, нарушенные высшие психические функции, 

особенности его познавательной деятельности, поведенческие особенности и, основываясь на 

таком комплексном знании о наличии вторичных и третичных нарушений, выстраивать 

коррекционно-образовательную и воспитательную работу с ребенком. Строя как-то иначе свою 
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деятельность, педагогу или психологу вряд ли удастся достичь серьезных успехов в 

социализации ребенка. 

Другим, не менее важным принципом является принцип коррекции нарушенных 

функций на основе развития сохранных. Суть данного принципа заключается в следующем. 

У ребенка с ограниченными возможностями имеются как нарушенные, так и сохранные 

функции. Если дефектолог сосредоточит свое внимание только на работе с нарушенными 

функциями, пытаясь их корригировать и при этом не обращая внимания на имеющиеся у 

ребенка сохранные возможности, серьезного успеха он добиться не сможет. Кстати, говоря об 

изучении личностных особенностей развития ребенка, педагоги, психологи совершают порой 

принципиальную методическую ошибку, заключающуюся в том, что при обследовании ребенка 

они выявляют только какие-либо нарушения, не обращая внимания при этом на необходимость 

выявления сохранных возможностей, на основе которых впоследствии предстоит строить 

коррекционную работу. Выражая основную мысль рассматриваемого принципа и названному 

так Л.С. Выготским «обходному пути» коррекции нарушенных функций и развития ребенка, 

суть которого и заключается в поиске сохранных возможностей, их развитии и формировании, 

что в конечном итоге будет способствовать уменьшению влияния нарушенных функций на 

уровень его социализации, будет способствовать сглаживанию или даже ликвидации дефекта.  

Основываясь на вышесказанном, следует подчеркнуть то, что педагог должен кроме 

выявленных нарушенных функций обязательно отыскать сохранные и, основываясь на них, 

проводить коррекционно-образовательную или коррекционно-воспитательную деятельность с 

ребенком с целью достижения максимально возможного результата его социализации.  

Сущность следующего принципа, принципа приоритетного развития высших 

психических функций, заключается в следующем. Психологами определены шесть основных 

высших психических функций у человека: мышление, речь, память, внимание, воображение и 

восприятие. Достаточный уровень их развития позволяет человеку, руководствуясь здравым 

смыслом, управлять собой, на известном уровне управлять природой, создавать технические и 

социальные системы и управлять ими. Все функции очень тесно взаимосвязаны между собой, 

и ни одна из них не может отсутствовать, поскольку нарушится система взаимодействия, 

разумная жизнь в обществе. 

Установлено, что у детей с ограниченными возможностями часто бывают нарушенными 

различные высшие психические функции и в силу этого, можно предположить, что нарушение 

любой высшей психической функции отразится так или иначе на каждой из них. Например, 

нарушение зрительного или слухового восприятия повлечет за собой неточную или неполную 

характеристику объекта восприятия, неверное о нем представление, что отразится и в 

мыслительной деятельности, искаженными окажутся функции памяти, внимания, т.е. по 

существу в работе высших психических функций произойдет некий «сбой», по объективной 

оценке, состояния объекта, явления или создания его образа. А поскольку это так, то при 

изучении степени развития и адекватности той или иной высшей психической функции 

необходимо выяснять — насколько она нарушена, в чем конкретно, как выстроить 

коррекционную работу по улучшению ее функционирования. 

Достаточная степень развития высших психических функций, как мы указывали выше, 

позволяет человеку управлять многими процессами и явлениями, в том числе своим развитием 

и формированием жизненно важных функций. 

Человека делает Человеком возможность управлять своими функциями как 

биологическими, так и психическими, как высшими, так и низшими. Кроме всего прочего, 

развитие высших психических функций позволяет человеку развиваться как в 

физиологическом, так и в социальном аспекте, поэтому основой человеческого развития, по 

мнению Л.С. Выготского, должно стать развитие высших психических функций, причем, по его 

глубокому убеждению, их формирование должно занять приоритетную позицию и только тогда 

человек научится управлять своими и высшими и низшими психическими функциями 

(эмоциями), и биологическими функциями, а это позволит ему развиваться, формировать свой 

уровень социализации, быть активным и достойным членом общества. 
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Зона ближайшего развития является одним из важнейших принципов в структуре 

методологического обоснования системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), используемый не только в работе с детьми с проблемами в развитии, но 

и обычными детьми физиологической нормы. При его изучении важно помнить о трех 

основных моментах, достаточно полно его характеризующих. Это зона актуального развития, 

принятие помощи — обучаемость и зона ближайшего развития. 

Под «зоной актуального развития» понимается уровень или степень развития каких-либо 

имеющихся на момент его обследования характеристик ребенка. Если речь идет о личности 

ребенка, то при обследовании определяется максимальное количество показателей, 

характеризующих состояние личности в данный момент. 

Далее мы определяем обучаемость ребенка по принятию помощи педагога, поскольку от 

умения принять помощь во многом зависит конечный результат. Порой нельзя назвать 

принятие помощи умением, скорее это зависит от его интеллектуальных или физических 

возможностей. Например, ребенок с тяжелой степенью умственной отсталости вряд ли поймет 

речь учителя или даже то, что ему нужно делать. А, например, ребенок с тяжелой степенью 

поражения опорно-двигательного аппарата (при ДЦП) не сможет принять помощи в связи с 

проблемами в его двигательной сфере. В обоих случаях надо учитывать посильность и 

адекватность предлагаемой помощи. 

Даже проведя обследование состояния зоны актуального развития и оценку принятия 

ребенком помощи, еще рано говорить о зоне ближайшего развития, под которой понимается 

некий прогнозируемый результат обучения и коррекции. Срок, определяемый для очередного 

обследования, может составлять одну-две недели, месяц, два или три месяца, может и больше; 

все будет зависеть оттого, чему мы собираемся научить ребенка или что пробуем 

корригировать. 

Принцип педагогического оптимизма был разработан сравнительно недавно, хотя 

идею предложил Л.С. Выготский, когда он говорил о «пудах здоровья» у детей, на которые и 

следует опираться при работе с ребенком. Также с учетом гуманизации педагогического 

процесса принцип педагогического оптимизма вполне уместен в коррекционно-

образовательной работе с детьми с ОВЗ. В основе создания и реализации данного принципа 

лежит тезис о том, что не существует необучаемых детей, все дети обучаемы. 

В процессе реализации этого принципа педагог должен быть уверен, что его 

деятельность пойдет на пользу развития ребенка с ограниченными возможностями, он также не 

вправе забывать об организации коррекционно-образовательного процесса на высоком 

качественном уровне, в результате чего такой ребенок будет получать качественное 

образование и качественное психолого-педагогическое сопровождение своего развития. 

Принцип педагогического оптимизма еще не получил столь подробного рассмотрения и 

изучения, как другие принципы, но он заслуживает внимательного изучения и своего 

перспективного развития в образовании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При рассмотрении принципа дробности следует уяснить одну важную деталь, 

заключающуюся в том, что ребенок с проблемами в развитии лучше усваивает учебный и 

другой материал, если он преподносится малыми дробными дозами: чем меньше доза, тем 

лучше он будет освоен. Мастерство педагога должно заключаться в умении дифференцировать 

материал на мелкие частицы, дозы, которые должны облегчать обучение ребенка, в 

оптимальные сроки осваивать программный материал и на высоком уровне закреплять его. 

Рассмотрим данный принцип с позиции теории дидактических единиц. Понятие 

«дидактическая единица» в нашем случае рассматривается с точки зрения ее объема. Так, в 

работах В.Ф. Шаталова одним из важнейших принципов обучения являлся принцип укрупнения 

дидактических единиц, что позволяло, наряду с применением опорного конспектирования, 

значительно улучшить скорость и качество обучения учащихся. В случае обучения детей с 

ограниченными возможностями, пожалуй, чаще надо идти в обратном направлении: не 

укрупнять, а уменьшать дидактические единицы, разумеется, не доводя до абсурда их величину, 

хотя экспериментировать надо в обоих вариантах. 
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Каким должен и может быть объем дидактической единицы для разных категорий, 

возраста детей, глубины их нарушений, различных школьных предметов и занятий в 

специальных детских садах — предугадать невозможно, поэтому только профессионально 

подготовленный дефектолог сможет это определить, основываясь на индивидуальных 

особенностях развития ребенка. А этому должны сопутствовать и соответствующие 

педагогические технологии реализации данного принципа. 

Одним из важных принципов в работе с детьми с ограниченными возможностями 

является принцип единства диагностики и коррекции, причем его, как и все другие 

вышеизложенные принципы, нельзя считать чисто педагогическим. Они имеют большое 

значение в теории и практике специальной психологии и успешно там используются, также 

являясь своеобразной частью методологического ее обоснования, ведь как мы подчёркиваем, 

дефектологическая наука является комплексной наукой, поэтому и сейчас сложно разделить 

принципы на чисто педагогические либо чисто психологические. 

Данный принцип заключается в отражении целостности и единства процесса психолого-

педагогического сопровождения ребенка, поскольку он включает последовательность решения 

задач диагностики и коррекции нарушенного развития. Реализация данного принципа 

подразделяется на два основных этапа. Первый этап заключается во всестороннем комплексном 

диагностическом обследовании, на основании которого составляется заключение. Затем на 

основании заключения формулируются целевая установка и задачи, составляется алгоритм 

коррекционно-развивающей работы, определяются средства, методы, технологии работы с 

ребенком. 

Вторым этапом реализации данного принципа является организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы, в процессе которой продолжается осуществление 

процедур диагностики, т.е. чтобы грамотно управлять процессом коррекции, необходимо 

постоянно отслеживать состояние корригируемых функций, 

В работе дефектолога большую роль и значимость имеет принцип нормативности, суть 

которого заключается в том, что при проведении коррекционной работы следует 

ориентироваться на возрастную норму развития детей, которую необходимо знать, понимать ее 

признаки, стремиться к ней, видеть в ней своеобразный эталон развития Для этого 

начинающему педагогу важно иметь перед собой нормативные характеристики, чтобы, работая 

с ребенком, корригируя его недостатки можно было ориентироваться на норму развития, 

определяться в параметрах зоны ближайшего развития. 

Какими должны быть ориентиры, показатели нормативного развития — это будет 

зависеть от того, на какую функцию будет направлено коррекционное воздействие. Например, 

педагог работает с ребенком по улучшению его характеристик чтения — быстроты, внимания, 

четкости проговаривания слов. При этом он должен знать нормативные показатели чтения — 

той же быстроты (скорость чтения слов в минуту примерно одинакового текста), в основе чего 

будет лежать и внимание, и четкость самого чтения. Конечно, на все случаи жизни такими 

нормативами запастись сложно, их трудно встретить и в литературе, поэтому педагог должен 

уметь проводить оперативные исследования по важным, базовым характеристикам в том или 

ином процессе у нормально развитых детей и тогда ему легко сориентироваться в реализации 

принципа нормативности. Опытный же педагог на память может помнить многие нормативные 

показатели развития и, ориентируясь на них, грамотно, профессионально проводить 

коррекционно-образовательный процесс. 

Принцип деятельностного подхода в организации и проведении коррекционно-

направленной работы основывается на теории психического развития ребенка, разработанной 

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, суть которого заключается следующем. 

На основании этой теории принято считать, что основным механизмом коррекционно-

развивающего воздействия является активная деятельность самого ребенка, в процессе которой 

педагог создает условия коррекционного воздействия на нарушенные функции, регулируя тем 

самым его интенсивность, продолжительность, организационно-методические условия, т.е. 
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создавая необходимую основу для положительных сдвигов в коррекции нарушений 

личностного развития. 

Виды деятельности могут быть самыми разнообразными, адекватными для конкретного 

ребенка с учетом его возраста, структуры дефекта, глубины нарушений, а также следует 

учитывать и гендерные особенности. Тогда адекватная коррекционно-образовательная 

деятельность, ее объем и интенсивность позволят реализовывать принцип деятельностного 

подхода в инклюзивном образовании. 

Принцип «коррекции сверху вниз» был разработан Л.С. Выготским, и он основывается 

на положении о ведущей роли обучения в процессе психического развития ребенка, 

формировании высших психических функций. Это положение является одним из основных в 

теоретических разработках великого ученого, суть которого заключается в том, что обучение 

«ведет» за собой развитие. Согласно этому теоретическому постулату, главное содержание 

коррекционно-развивающей работы должно быть направлено на создание зоны ближайшего 

развития ребенка, и педагог должен создавать при этом адекватные формы организации и 

содержания сотрудничества ребенка и взрослого, т.е. сотрудничество, а не назидание должно 

стать основой положительных сдвигов в коррекции того или иного недостатка. А поскольку мы 

ранее рассматривали принципиальные положения зоны ближайшего развития ребенка, то некое 

сочетание, соединение этих теоретических положений только усилит как теоретическую, так и 

практикоориентированную деятельность педагога. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 
можно считать одним из принципов, разработанных сравнительно недавно, в основе которого 

также лежат труды известных ученых-дефектологов. В основе данного принципа лежит 

взаимосвязанность и гетерохронность развития различных сторон личности, оценка динамики 

особенностей их развития. Ведь если целостно посмотреть на систему образования, то можно 

увидеть иерархию целей и задач коррекционно-развивающего характера: профилактического, 

развивающего и коррекционного, т.е. три своеобразных уровня, обеспечивающих успешность 

и эффективность работы. Следует подчеркнуть, что при проведении развивающей или 

коррекционно-направленной работы будет реализовываться и ее профилактическая 

направленность, поскольку, корригируя, например, нарушения внимания, мы проводим 

профилактическую работу по улучшению чтения, письма, ориентировки в пространстве и т.д. 

С другой стороны, проведение какой-либо профилактической работы связано с 

развитием либо коррекцией какой-либо функции, например, профилактическая работа по 

предупреждению делинквентного поведения позволяет вырабатывать умения и навыки 

оптимальных поведенческих реакций на те или иные фрустрационные явления, форс-мажорные 

обстоятельства, что вполне впоследствии может стать нормой поведения и не повлечет за собой 

специальную коррекционно-направленную работу. Таким образом, принцип системности 

коррекционных, профилактических и развивающих задач является важным теоретическим 

положением в системе методологического обеспечения инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода, активно, применяемый в 

образовании детей с ОВЗ, основывается на принципе общей дидактики — принципе 

индивидуализации, и он подразделяется на два подхода — индивидуальный и 

дифференцированный. 

Суть индивидуального подхода заключается в следующем. При проведении с детьми 

коррекционно-образовательной деятельности дефектолог должен хорошо знать особенности 

развития каждого ребенка: его анамнез, диагноз, хронические и текущие заболевания, 

особенности проявления высших психических функций (речи, мышления, памяти, внимания, 

воображения, восприятия), социально-поведенческих характеристик, степень обучаемости, 

образованности. Зная все вышеперечисленные особенности личности ребенка, необходимо 

постоянно их учитывать, опираться на них, отслеживать продвижение ребенка в учебе, быту, 

поведении и т.д. 
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Все диагностические параметры педагог может получить из индивидуальной карты 

обследования ребенка на психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или при его 

обследовании на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк образовательной 

организации — школы или детского сада). Кроме того, педагог сам должен изучить ребенка в 

процессе работы с ним, наблюдая, сравнивая, беседуя с другими специалистами. С учетом всего 

вышесказанного мы можем свидетельствовать о реализации принципа индивидуально-

дифференцированного подхода, в частности индивидуального подхода при работе с 

определенным конкретным ребенком. 

Дифференцированный подход заключается в следующем. При обучении в классе (или 

группе) или проведении каких-либо коррекционно-развивающих мероприятий дети 

дифференцируются на две—четыре подгруппы с учетом их индивидуальных особенностей. 

Например, на уроке математики или ручного труда учащиеся подразделяются на подгруппы по 

уровню их обученности, работоспособности и другим характеристикам с тем, чтобы учитель 

мог задавать оптимальные для каждой подгруппы задания, знать, что они будут реализованы 

каждым учеником такой подгруппы, что темп и качество проделанной работы будут примерно 

одинаковыми. 

Вместе с тем следует учитывать, что специалист, работающий с детьми, должен хорошо 

знать индивидуальные особенности развития каждого ребенка (т.е. то, о чем мы говорили при 

рассмотрении индивидуального подхода) с тем, чтобы сформировать подгруппы, определить 

планку заданий, темп работы, контроль за выполнением, т.е. оптимально реализовывать 

коррекционно-образовательную деятельность. 
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Раздел № 2. Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине 

(модулю) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Нормативно-правовые основания реализация возможностей в инклюзивном 

обществе. 

3. Цели занятия: раскрыть основные положения и перечень нормативно-правовой базы в 

области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской 

Федерации. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Нормативно-правовая база образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Реализация права 

на образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов традиционно является одним из 

значимых аспектов государственной политики в сфере 

образования. Нормативно-правовую базу в области 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2 Создание условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. Документы РФ по инклюзивному образованию. 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких уровней: 

 международные (подписанные СССР или Российской Федерацией); 

 федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.); 

 правительственные (постановления, распоряжения); 

 ведомственные (Министерства образования СССР и Российской Федерации); 

 региональные (правительственные и ведомственные). 

Международные документы 

Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю 

развития. 

Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу 

соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая 

декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других 
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международно-правовых документов в области защиты прав личности. Декларация 

провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и 

гражданские права. 

Декларация содержит историческое положение в статье 1: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах» 

При этом международное сообщество сравнительно недавно обратило внимание на 

вопросы защиты прав инвалидов. До конца 70-х годов доминировала концепция признания за 

инвалидами всех основных прав без специальных мер защиты. Считалось, что принципы не 

дискриминации и уважения человеческого достоинства, провозглашенные в Международном 

билле о правах человека, достаточны для инвалидов. Однако изучение проблем инвалидности 

и практическая деятельность по защите прав инвалидов выявили необходимость создания 

отдельной международной системы защиты их прав. 

История международных документов, посвященных правам инвалидов, начинается с 

1971 года, когда Организацией Объединенных Наций (ООН) была принята Декларация о 

правах умственно отсталых лиц (утверждена Резолюцией 2856 (XXVI) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 декабря 1971 года). Международно-правовым документом обобщенного 

характера, признавшим право инвалидов на удовлетворительную жизнь, а также все 

гражданские и политические права, стала Декларация о правах инвалидов, утвержденная 

Резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН 09.12.1975 года. 

16 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год 

Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов 

ООН. Наиболее важным результатом проведения Международного года инвалидов стало 

принятие Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов. Международно-правовые документы по правам 

инвалидов, принятые до 1993 года, разрешали отдельные проблемы инвалидов, но не защищали 

права инвалидов в целом. И только в 1993 году был принят основной всеобъемлющий документ, 

посвященный правам инвалидов, – Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов. 

На Всемирной конференции по образованию для лиц с особыми потребностями: доступ 

к образованию и его качество (Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 года) были 

приняты «Саламанкская декларация» и «Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями», в которых правительства всех стран призывают: 

 уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» 

(инклюзивный) характер системе образования; 

 включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент 

правовой или политической системы; 

 разрабатывать показательные проекты; 

 содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере «включающей» 

(инклюзивной) деятельности; 

 разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного обеспечения 

детей и взрослых; 

 способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов; 

 финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства; 

 финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного) 

образования; 

 обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей. 

В «Рамках действий по образованию лиц с особыми потребностями» содержится общее 

описание новых подходов к системе образования, учитывающей специальные потребности, а 

также основные направления деятельности на национальном, региональном и международном 

уровнях. 

Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере 

эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на 
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все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах 

остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН 

одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы 

действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание 

«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и 

позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал. 

Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). 

В статье 24 Конвенции говорится: «Государства-участники признают право 

инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на 

основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни». 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть 

направлено на: 
 развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при 

котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе 

образования, облегчающих процесс обучения; 

 создание условий для освоения социальных навыков; 

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» Россия ратифицировала Конвенцию о правах 

инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных положений в 

правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе 

определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации. 

Федеральные документы 

Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм 

российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между 

нормами нет. 

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип 

равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и начального 

профессионального образования. 

В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении образовательным учреждением. Указанные права закреплены Семейным 

кодексом РФ и Законом «Об образовании». 

Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной политики 

в области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Закон регулирует вопросы образования лиц 

с ограниченными возможностями и содержит ряд статей (например, 42, 55, 59, 79), 

закрепляющих право детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, 

на получение качественного образования в соответствии с имеющимися у них потребностями 

и возможностями. Закон устанавливает общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

Статья 42 гарантирует оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
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программ, развитии и социальной адаптации. В статье 79 установлены условия организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» 

в части образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение до-ступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью. 

Основные понятия, изложенные в статье 1 указанного закона: 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а 

лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной 

защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное 

воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего 

образования, среднего профессионального и высшего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам 

дошкольного возраста предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются 

условия для пребывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-
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инвалидов, состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные дошкольные учреждения. 

При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или 

специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления 

образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение 

детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому. 

Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации затрат 

родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами субъектов 

Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта 

Российской Федерации. 

Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных 

учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Как было уже отмечено ранее, несмотря на отсутствие официального определения 

инклюзивного образования на федеральном уровне, российское законодательство все же 

определяет его общие правовые основы и не препятствует обучению детей с особыми 

образовательными потребностями в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, что в 

целом соответствует конвенции. 

Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ: 

«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и 

свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными 

договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации». 

Вместе с тем рассматриваемые правовые нормы федерального законодательства носят в 

большей степени рамочный характер и не содержат четкого механизма обеспечения 

инклюзивного образования и предоставления образовательных услуг конкретным категориям 

детей инвалидов. 

Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с Федеральным 

законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с отклонениями в развитии» 

заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то есть имеющими недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр271). В нем был сформулирован 

основной принцип инклюзивного образования: 

Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная без 

барьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной 

программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы. 

В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 
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Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность 

уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи: 

 законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую 

образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального 

образования (права на инклюзивное образование); 

 обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

 нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, необходимых 

для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения 

их права на инклюзивное образование; 

 пересмотр критериев установления инвалидности для детей; 

 реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование 

ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 

индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 

межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и психолого-

медико-педагогических комиссий. 

 внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Документы правительства Российской Федерации 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, утвердившим план первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы, всеми ведомствами социальной сферы Российской Федерации начата работа 

по приведению законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами и обеспечение 

замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 

создание условий для нормальной полноценной жизни на всех ее этапах. 

Наиболее важными документам, составляющими нормативно-правовой базу обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются федеральные правительственные 

документы, определяющие общеобразовательную и профессиональную подготовку лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее значимо в этом плане Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 

года «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

В соответствии с ним созданы и функционируют коррекционные (компенсирующие) 

учреждения дошкольного образования, коррекционные общеобразовательные учреждения, 

коррекционные учреждения начального профессионального образования. Типовое положение 

распространяется на специальные (коррекционные) образовательные учреждения различных 

видов: 

 для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших (I-II видов); 

 незрячих, слабовидящих и поздноослепших (III-IV видов); 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вида); 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида); 

 с задержкой психического развития (VII вида); 

 для умственно отсталых (VIII вида). 

Положение регулирует деятельность всех государственных, муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, создавая благоприятные условия 
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обучающимся, воспитанникам с отклонениями в развитии для обучения, воспитания, лечения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

Обязательной составляющей индивидуального коррекционного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является его психолого-педагогическое 

сопровождение. Принятие постановления Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 

216) позволило решать задачи по осуществлению индивидуально-ориентированной 

педагогической, психологической, социальной, медицинской и юридической помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении образовательных программ. 

Основополагающим государственным документом, устанавливающим приоритет 

образования в государственной политике, определяющим стратегию и основные направления 

его развития, служит Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина определяет цели воспитания и 

обучения, пути их достижения посредством государственной политики в области образования, 

ожидаемые результаты развития системы образования на период до 2025 г. Она 

предусматривает многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, личностно-

ориентированное обучение и воспитание. 

Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является «создание и реализация 

условий для получения общего и профессионального образования детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми инвалидами и детьми из малообеспеченных 

семей». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья гарантируется общедоступное и 

бесплатное специальное образование, а также бесплатное среднее и высшее профессиональное 

образование. 

С национальной доктриной образования была непосредственно связана «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года», одобренная 

Правительством РФ 29 декабря 2001 г. 

Согласно Концепции, дети с ограниченными возможностями здоровья «должны 

быть обеспечены медико-психологическим сопровождением и специальными условиями 

для обучения преимущественно в общеобразовательной школе по месту жительства, а при 

наличии соответствующих медицинских показаний в специальных школах и школах-

интернатах». 

Важное место в концепции отводилось вопросам подготовки социальных педагогов 

и психологов в целях совершенствования работы с детьми группы риска, осуществления 

профилактики социального сиротства. 

Заслуживают специального внимания и положения концепции о структурной и 

институциональной перестройке профессионального образования выпускников 

общеобразовательных (в том числе коррекционных) учебных заведений, о разработке 

различных моделей интеграции среднего и высшего профессионального образования, о 

создании университетских комплексов. 

Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р утверждена Концепция 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, которая 

определила, что: 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов 

является Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–
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2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В числе 

целевых индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений. 

Программа определяет, что одним из приоритетных направлений государственной политики 

должно стать создание условий для предоставления детям инвалидам с учетом особенностей 

их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования (обычные образовательные учреждения), и с учетом 

заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 

Ведомственные документы 

Среди ведомственных нормативных документов – приказов и писем Министерства 

образования Российской Федерации, обеспечивающих развитие образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в России, следует выделить Концепцию 

реформирования системы специального образования, принятую коллегией Министерства 

образования РФ 9 февраля 1999 г. 

Согласно концепции, образование учащихся-инвалидов должно предусматривать 

создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

воспитанникам адекватные условия и равные с «обычными» детьми возможности для 

получения образования, лечение и оздоровление, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 21 года могут 

пользоваться услугами специального образования в различных его организационных формах 

(обучение на дому, в коррекционном учреждении, в общеобразовательном учреждении общего 

назначения). 

Вместе с тем в концепции отмечалось, что в Российской Федерации еще недостаточно 

развита система дошкольной коррекционной психолого-педагогической помощи детям; 

общественным воспитанием охвачено чуть более половины всех детей от 1 года до 6 лет, 

остальные воспитываются в семье; отсутствуют единая система раннего выявления отклонений 

в развитии детей и ранней коррекционно-педагогической помощи детям, консультирование 

семей; не разработан государственный стандарт дошкольного образования детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

В этом контексте в концепции были определены наиболее значимые направления 

совершенствования системы специального образования, а именно: 

 структурная перестройка; 

 содержание и оценка качества образования, образовательные технологии; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

 обновление системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

психолого-педагогических кадров для системы специального образования. 

Письмом Министерства образования и науки от 16.04.2001 N 29/1524-6 в регионы была 

направлена Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными возможностями), разработанная специалистами 

Института коррекционной педагогики Российской академии образования. 

В письме отмечалось, что отечественная концепция интегрированного обучения 

строится на трех принципах: интеграции через раннюю диагностику, через обязательную 

коррекционную помощь каждому ребенку и через разноуровневые модели интеграции. 

Реализация идеи интеграции рассматривалась как одна из ведущих тенденций современного 

этапа в развитии отечественной системы специального образования (коррекционной помощи, 

абилитации и реабилитации и др.). Особо было подчеркнуто то, что принятие концепции не 

означает ни в коей мере необходимости свертывания системы дифференцированного обучения 

разных категорий детей. 
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Эффективная интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования 

систем массового и специального образования. 

2. В Письме Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» развитие интегрированного образования 

рассматривается как одно из наиболее важных и перспективных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях общего типа, расположенных, как правило, по месту жительства ребенка и его 

родителей, позволяет избежать помещения детей на длительный срок в учреждение 

интернатного типа, создать условия для их проживания и воспитания в семье, обеспечить их 

постоянное общение с нормально развивающимися детьми и, таким образом, способствует 

эффективному разрешению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество. 

Следует отметить, что в вышеупомянутом Письме Министерства образования и науки 

РФ рассматриваются, по сути, вопросы организации инклюзивного образования, хотя 

употребляется термин «интегрированное обучение». Понятие «интегрированное обучение» уже 

по значению, чем «инклюзивное образование». «Интеграция означает приведение в 

соответствие потребностей детей с психическими и физическими нарушениями с системой 

образования, остающейся в целом неизменной: массовые школы не приспособлены для детей-

инвалидов (причем ученики с инвалидностью, посещая массовую школу, не обязательно учатся 

в тех же классах, что и все остальные дети).  

Инклюзия – это наиболее современный термин, который толкуется следующим 

образом: это реформирование школ и создание такой образовательной среды в школе, 

чтобы они отвечали нуждам и потребностям всех без исключения детей». 

В письме даны разъяснения, что формы и степень образовательной интеграции ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от степени 

выраженности недостатков его психического и (или) физического развития. 

Например, дети, уровень психофизического развития которых в целом 

соответствует возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по обычной 

образовательной программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений 

развития, при наличии необходимых технических средств обучения. При этом число 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном классе, как 

правило, не должно превышать 3–4 человека. 

Ведущую роль в решении вопросов, касающихся своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведения их комплексного обследования, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической помощи и 

определения форм их дальнейшего обучения и воспитания, играют психолого-медико-

педагогические комиссии. Законодательную основу их деятельности составляют ст. 50 Закона 

РФ «Об образовании», ст. 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденное приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 

95. 

В соответствии с Приказом № 95 Комиссия создается в целях выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания и обеспечивает: 

 проведение комплексного психологомедико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 
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 подготовку по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

года № 373 с 1-го сентября 2011 года в нашей стране все первые классы начали работать по 

ФГОС начального образования. 

В письме Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В основной образовательной программе начального 

и основного общего образования, которая должна быть разработана в образовательном 

учреждении на основе ФГОС, можно заложить все специфические особенности обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья: 

 увеличение сроков обучения; 

 программу коррекционной работы; 

 специальные пропедевтические разделы, направленные на подготовку обучающихся к 

освоению основной образовательной программы; 

 особые материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и др. 

В настоящее время признано целесообразным включение положений, отражающих 

специфику получения образования обучающимися с ограниченными возможностями, в ФГОС 

общего образования. Данный подход согласуется с восприятием системы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как полноправной составляющей системы 

образования России в целом и приоритетным развитием различных форм интегрированного 

образования обучающихся этой категории. 

В соответствии с п. 19.8. ФГОС начального образования Программа коррекционной 

работы в образовательном учреждении должна быть направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования и должна обеспечить: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Документы РФ по инклюзивному образованию 

ФЗ от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1921-р Об утверждении 

комплексных мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/fz_ot_3_maya_2012_g._no_46-fz_o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_24_noyabrya_1995_g._n_181-fz_o_socialnoy_zashchite_invalidov_v_rossiyskoy_federacii_.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_29_dekabrya_2012_g._n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ob_utverzhdenii_kompleksnyh_mer_napravlennyh_na_povyshenie_effektivnosti_realizacii_meropriyatiy_po_obespechenie_dostupnosti_professionalnogo_obrazovaniya.pdf
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Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательные организации высшего образования (утв. 

Минобрнауки России 29.06.2015 N АК-1782/05)   

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) 

Методические рекомендации по обеспечению доступности зданий 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Письмо Рособрнадзора от 16.04.2015 01-50-174/07-1968 О приеме на обучение лиц с ОВЗ 

Постановление РФ от 15 апреля 2014 года №295 об утверждении государственной 

программы РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ (с изм. и .доп., вступившими в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (с изм. и доп. ) "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 №363 "Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011-2025 гг." 

Письмо Минобрнауки России от 16.04.2014 №05-785 "О напрвлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов" 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 №ВК-270 07 "Об обеспечении условий 

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования" 

Приказ Минобрнауки России от 12.02.2015 №1399 "Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты) по повышению значений показателей доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образоательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программа специалитета, программа 

магистратуры " 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов" 

Приказ Минобрнауки России от 12.01.2017 №13 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147 (ред. от 31.08.2018) "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки" 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 (ред. от 05.04.2016) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)" 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 №955 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования" 

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_ob_organizacii_priema_invalidov_i_lic_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_v_obrazovatelnye_organizacii_vysshego_obrazovaniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metod._rekomendacii_ob_organizacii_obrazovat_process.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/metodicheskie_rekomendacii_po_obespecheniyu_dostupnosti_zdaniy.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_rossii_ot_18.03.2014_-_06-281.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_16.04.2015_01-50-174_07_1968_o_prieme_na_obuchenie_lic_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/razvitie_obrazovaniya_295.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/o_soc_zashchite_invalidov_01.01.19.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/federalnyy_zakon_ot_28_dekabrya_2013_g_n_442_fz_ob_osnovah_socialnogo_obsluzhiva.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_29_marta_2019_g_n_363_ob.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_minobrnauki_ot_16_aprelya_2014_no05-785.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo-minobrnauki-rf-ob-obespechenii-uslovij-dostupnosti-dlya-invalidov-obektov-.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz-n-1399-ot-02.12.2015.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rf_ot_05.04.2017_n_301_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_09_11_2015_n_1309_ob_utverzhdenii_poryadka_obespechen.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_12_yanvarya_2017_g_n_13_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_14_oktyabrya_2015_g_n_1147_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_18_marta_2016_g_n_227_ob_utverzhden.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_19_noyabrya_2013_g_n_1259_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_22_sentyabrya_2017_g_n_955_ob_utverzh.pdf
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Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 (ред. от 15.12.2017) "Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

высшего образования" 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 (ред. от 28.04.2016) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 №136 "О внесении 

изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 №1324" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2018 № 07-205 О поручении Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов 

Руководство по соблюдению организациями законодательства РФ в части обеспечения 

доступности образования для инвалидов 

СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения для обучающихся с ОВЗ 

 

Практические вопросы и задания 

 

Задание 1. Составить таблицу по указанным выше документам и раскрыть основные положения 

каждого из них. 

Задание 2. Разработать презентации с докладом по следующим темам: 

Темы презентаций 

Концептуальные основы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО: перспективы и проблемы. 

 

Требования к выполнению практического задания/презентации 

Презентация должна быть оформлена в формате программы Power point. Количество слайдов 

– не более 15-20 слайдов. Презентация должна содержать теоретические основы 

рассматриваемого вопроса, быть схематичной. Не следует располагать много текста на слайде. 

Рекомендовано воспользоваться элементами Smart art.  

На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого материала, 

цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а также, при 

необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, звуковое 

сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации.  

https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_27_noyabrya_2015_g_n_1383_ob_utverzhd.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_29_iyunya_2015_g_n_636_ob_utverzhdeni.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_15_fevralya_2017_g_n_136_o_vnesenii.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_599_o_merah_po_realizacii_gosudarstvennoy_p.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/ukaz_prezidenta_rf_ot_7_maya_2012_g_n_597_o_meropriyatiyah_po_realizacii_gosudarstv.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/pismo_rosobrnadzora_ot_02.02.2018_no_07-205_o_poruchenii_komissii_pri_prezidente_rossiyskoy_federacii_po_delam_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/rukovodstvo_po_soblyudeniyu_organizaciyami_zakonodatelstva_rf_v_chasti_obespecheniya_dostupnosti_obrazovaniya_dlya_invalidov.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
https://lunn.ru/sites/default/files/media/sveden/inkl_obr/doc_RF/sanpin_2.4.2.3286-15_sanitarno-epidemiologicheskie_trebovaniya_k_usloviyam_i_organizacii_obucheniya_dlya_obuchayushchihsya_s_ovz.pdf
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Критерии оценки презентации  
6. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

7. Правильность оформления титульного слайда. 

8. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

 

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе.  

2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

3. Цели занятия: рассмотреть основные понятия «досягаемость», «безопасность», 

«комфортность, «безбарьерность»; охарактеризовать основные средства обеспечения 

доступности в социуме и образовании лиц с ОВЗ. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Стандарты формирования безбарьерной среды для 

инвалидов. Нормативное регулирование параметров 

установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

2. ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации 

знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства 

связи и информации технические общего пользования, 

доступные для инвалидов. Классификация. Требования 

доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Словесные (слово педагога, 

беседа, объяснение), ТСО 

(проектор, компьютер, 

интерактивная доска 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

1. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

Введение. 

Под техническим средством понимают любое изделие, инструмент, оборудование, 

устройство, прибор, приспособление или техническую систему. 

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности 

и здоровья, сокращенно МКФ, предлагает изучение факторов окружающей среды на разных 

уровнях: индивидуума и общества. Данный подход применим и к систематизации 

технических средств. Можно выделить технические средства реабилитации инвалида и 

технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры. 

Технические средства реабилитации инвалидов - устройства, содержащие технические 

решения, в том числе и специальные, используемые для компенсации и устранения стойких 

ограничений жизнедеятельности инвалида.  К данным техническим средствам относятся 

инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты, и т.п. Эти технические средства 

предназначены, как правило, для индивидуального использования. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры — это пандусы, тактильная плитка, автоматические системы открывания 

дверей, и т.п. Данные технические средства предназначены для коллективного 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Finc.school688.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8-.doc&amp;name=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-.doc&amp;lang=ru&amp;c=580ce2a91543&amp;footnote_45
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использования. Они не предоставляются конкретному инвалиду, а устанавливаются 

стационарно на объекте социальной инфраструктуры, приспосабливая его таким образом для 

использования различными категориями инвалидов. 

Технические средства обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры могут быть классифицированы по функционально-целевому признаку: 

1. Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке); 

2. Технические средства, используемые на входе (входах) в здание; 

3. Технические средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. 

путях эвакуации); 

4. Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта); 

5. Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях; 

6. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы). 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов учреждений 

(организаций), предоставляющих услуги населению. 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» с 01.01.2016 работа по обеспечению 

условий доступности для инвалидов осуществляется собственниками (пользователями) 

объектов по отраслевому принципу в соответствии с установленными федеральными органами 

исполнительной власти порядками по обеспечению условий доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а 

также оказания им при этом необходимой помощи в соответствующих сферах деятельности по 

двум направлениям: обеспечение доступности объектов и обеспечение доступности 

предоставляемых услуг с учетом проведения собственниками (пользователями) объектов их 

паспортизации. 

По новым объектам (строящимся либо реконструированным) – через организацию 

должного контроля на этапе проектирования, строительства и сдачи в эксплуатацию. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной 

инфраструктур обязательно с 01.07.2016 в отношении вновь вводимых в эксплуатацию 

объектов, а также объектов, прошедших капитальный ремонт и реконструкцию. 

При этом обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной 

инфраструктуры осуществляется с учетом действующих на момент проведения работ 

требований строительных норм и правил: 

до 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СНиП 35-01-

2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 73 (в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р); 

с 01.07.2015 обязательных к исполнению при проектировании требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1521); 

с 01.07.2016 обязательных к исполнению при вводе новых объектов требований СП 

59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской 
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Федерации от 27.12.2011 № 605 (в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 

01.12.2014 № 419-ФЗ»); 

с 01.08.2020 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2016 

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 14.11.2016 № 798/пр (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.07.2020 № 985). 

c 01.09.2021 обязательных к исполнению при проектировании СП 59.13330.2020 «СНиП 

35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 

утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 30.12.2020 N 904/пр (в соответствии с постановление Правительства 

РФ от 28.05.2021 № 815). 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

4. Приведите примеры технических средств реабилитации, диагностики и коррекции в 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 

наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно. 

Задание 2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 

 

Требования к выполнению практического задания: презентация (см. выше) 

 

Задание 2. Проанализировать и законспектировать модели инклюзивного образования для 

различных нозологий. (Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного образования : учебное пособие 

для вузов. — 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2020. — 176 с. — Текст : электронный. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/454537) 

 

  

consultantplus://offline/ref=05222B2E6B7729D80279888EFD66F7588A3F356A3DF6C2035D8FD3F9E23674565CDE3BF4E040EA6498AD7B8DP6AEK
http://biblio-online.ru/bcode/454537
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 

новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 
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неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для 

своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых 

знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и 

обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а 

также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной 

поддержки ее можно органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же 

время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. 

Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, 

на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным 

способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить 

внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть 

перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного 

аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы 

аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1.Ведение деловых переговоров 
Тема 1.1. Методы ведения 

деловых переговоров 

 

Современная Россия и проблема деловых переговоров. 

Деловые переговоры как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности. Понятие деловых 

переговоров. Классификация деловых переговоров. 

Функции деловых переговоров. Организационный этап 

подготовки к деловым переговорам. Этап подготовки 

содержательной стороны деловых переговоров. 

Вариационный метод. Метод интеграции. Метод 

уравновешивания. Компромиссный метод. Этап «Small 

talking». Этап взаимного предъявления позиции. Этап 

совместного обсуждения содержательной стороны 

позиции. Этап совместного поиска вариантов решения 

проблемы. Этап принятия решения. Стратегия ведения 

деловых переговоров. Тактика ведения деловых 

переговоров. Правила ведения деловых переговоров. 

Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Активное 

слушание. Аргументация и контр аргументация. 

Психологическая технология принятия решения на 

переговорах. Мимика (выражение лица). Зрительный 

(визуальный контакт). Особенности речевого поведения. 

Жесты и позы. 

Тема 1.2. Эффективные 

технологии ведения  деловых 

переговоров 

Самоподача на переговорах. Умение торговаться. Приемы 

влияния на партнеров по переговорам. Потенциальные 

https://dogmon.org/a-g-korolev-tehnologii-vedeniya-pregovorov.html
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области пересечения на деловых переговорах. Уровни 

ведения деловых переговоров. Преодоление сомнений и 

возражений на переговорах. Американская модель ведения 

деловых переговоров. Английская, немецкая и 

французская модели ведения деловых переговоров. 

Китайская и японская модели ведения деловых 

переговоров. Арабо-мусульманская модель ведения 

деловых переговоров. Этика, мораль и этикет в деловых 

переговорах. Внешний облик и культура поведения на 

переговорах. Принципы международного 

бизнеса 

Раздел 2.Бизнес-разведка. 

Тема 2.1. Проведение 

конкурентной разведки 

 

Процесс конкурентной разведки. Методы организации и 

проведения конкурентной разведки. Конкурентная 

разведка на выставках. Цели и задачи проведения 

конкурентной разведки. Методы и принципы 

конкурентной разведки. Инструменты и технология 

конкурентной разведки. История промышленного 

шпионажа. Промышленный шпионаж и его цели. 

Источники и способы получения информации. Методы 

промышленного шпионажа и альтернативные технологии 

конкурентной разведки. Противодействие промышленному 

шпионажу (угрозы, каналы утечки информации) 

Тема 2.2. Бенчмаркинг - 

инструмент развития 

конкурентных преимуществ 

 

Виды бенчмаркинга. Основные процессы бенчмаркинга. 

Принципы бенчмаркинга. Анализ превосходства. 

Взаимосвязь бенчмаркинга и конкурентных преимуществ. 

Роль стратегического бенчмаркинга в развитии 

предприятия.  Виды бенчмаркинговых команд.  Методика 

выбора партнеров по бенчмаркингу. Методы сбора 

бенчмаркинговой информации. Факторы 

несопостовимости, которые нужно учитывать при 

адаптации методов, найденных в процессе бенчмаркинга 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  
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- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот 

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный 

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство 

тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 
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споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты 

и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, 

которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий 

в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 
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проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Ведение деловых переговоров. 

 
1. Что такое этикет и какую роль он играет в процессе общения? 

2. Какие существуют виды этикета?  

3. Какие основные принципы лежат в основе современного этикета?  

4. Что такое деловой этикет и как он связан с этикой деловых отношений?  

5. Каковы принципы современного международного делового этикета?  

6. Какое значение имеет следование требованиям делового этикета для установления 

эффективных деловых отношений? 

7. Каковы требования международного и государственного стандартов письменной деловой 

коммуникации? 

8. В чем особенности письменных деловых коммуникаций? 

9. Что понимают под управленческими документами? 

10. Каковы основные признаки внутриведомственной документации? 

11. В чем специфика деловой корреспонденции? 

12. Каковы основные признаки деловых писем? 

13. Охарактеризуйте коммерческую корреспонденцию. 

14. Каковы основные особенности претензионной переписки? 

15. В чем особенности современных коммуникационных систем и документоведения? 

 

РАЗДЕЛ 2. Бизнес-разведка 

 

1. Что такое дезинформация? Что такое активные мероприятия?  

2. Перечислите и поясните основные приемы дезинформирования.  

3. Основные вопросы при создании дезинформации.  

4. Перечислите и поясните каналы и методы продвижения дезинформации.  

5. Основные принципы выявления и нейтрализации дезинформации.  

6. Основные варианты противодействия распространяемой дезинформации.  

7. Перечислите и опишите основные активные мероприятия смешанного типа. Приведите 

собственные примеры активных мероприятий смешанного типа, из области политики или 

экономики, за последние три года.  

8. Что такое манипуляции? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Ведение деловых переговоров и 

бизнес-разведка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 
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семинаров, практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, 

а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и 

не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
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2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся 

пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете 

или экзамене студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине 

(модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 
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сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках 

и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибальной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Ведение деловых переговоров и бизнес-разведка 

2. РАЗДЕЛ 1. Ведение деловых переговоров 

3. Цели занятия: сформировать представление о ведении деловых переговоров  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Современная Россия и проблема деловых переговоров. 

Деловые переговоры как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности. Понятие деловых 

переговоров. Классификация деловых переговоров. 

Функции деловых переговоров. Организационный этап 

подготовки к деловым переговорам. Этап подготовки 

содержательной стороны деловых переговоров. 

Вариационный метод. Метод интеграции. Метод 

уравновешивания. Компромиссный метод. Этап «Small 

talking». Этап взаимного предъявления позиции. Этап 

совместного обсуждения содержательной стороны позиции. 

Этап совместного поиска вариантов решения проблемы. 

Этап принятия решения. Стратегия ведения деловых 

переговоров. Тактика ведения деловых переговоров. 

Правила ведения деловых переговоров. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. Активное слушание. 

Аргументация и контраргументация. Психологическая 

технология принятия решения на переговорах. Мимика 

(выражение лица). Зрительный (визуальный контакт). 

Особенности речевого поведения. Жесты и позы. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Самоподача на переговорах. Умение торговаться. Приемы 

влияния на партнеров по переговорам. Потенциальные 

области пересечения на деловых переговорах. Уровни 

ведения деловых переговоров. Преодоление сомнений и 

возражений на переговорах. Американская модель ведения 

деловых переговоров. Английская, немецкая и французская 

модели ведения деловых переговоров. Китайская и 

японская модели ведения деловых переговоров. Арабо-

мусульманская модель ведения деловых переговоров. 

Этика, мораль и этикет в деловых переговорах. Внешний 

облик и культура поведения на переговорах. Принципы 

международного 

бизнеса 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о ведении деловых 

переговоров 

Тема 1.1. Методы ведения деловых переговоров 

 Современная Россия и проблема деловых переговоров. Деловые переговоры как 

самостоятельный вид профессиональной деятельности. Понятие деловых переговоров. 

Классификация деловых переговоров. Функции деловых переговоров. Организационный 

этап подготовки к деловым переговорам. Этап подготовки содержательной стороны 

деловых переговоров. Вариационный метод. Метод интеграции. Метод уравновешивания. 

Компромиссный метод. Этап «Small talking». Этап взаимного предъявления позиции. Этап 

совместного обсуждения содержательной стороны позиции. Этап совместного поиска 

вариантов решения проблемы. Этап принятия решения. Стратегия ведения деловых 

переговоров. Тактика ведения деловых переговоров. Правила ведения деловых 

переговоров. Рефлексивное и нерефлексивное слушание. Активное слушание. 

Аргументация и контр аргументация. Психологическая технология принятия решения на 

переговорах. Мимика (выражение лица). Зрительный (визуальный контакт). Особенности 

речевого поведения. Жесты и позы. 

Тема 1.2. Эффективные технологии ведения  деловых переговоров Самоподача на 

переговорах. Умение торговаться. Приемы влияния на партнеров по переговорам. 

Потенциальные области пересечения на деловых переговорах. Уровни ведения деловых 

переговоров. Преодоление сомнений и возражений на переговорах. Американская модель 

ведения деловых переговоров. Английская, немецкая и французская модели ведения 

ведения деловых переговоров. Китайская и японская модели ведения деловых переговоров. 

Арабо-мусульманская модель ведения деловых переговоров. Этика, мораль и этикет в 

деловых переговорах. Внешний облик и культура поведения на переговорах. Принципы 

международного 

Бизнеса 

 

 

1. Ведение деловых переговоров и бизнес-разведка 

2. РАЗДЕЛ 2. Бизнес-разведка  

3. Цели занятия: сформировать представление о процессах и правилах бизнес-

разведки 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Процесс конкурентной разведки. Методы организации и 

проведения конкурентной разведки. Конкурентная разведка 

на выставках. Цели и задачи проведения конкурентной 

разведки. Методы и принципы конкурентной разведки. 

Инструменты и технология конкурентной разведки. История 

промышленного шпионажа. Промышленный шпионаж и его 

цели. Источники и способы получения информации. Методы 

промышленного шпионажа и альтернативные технологии 

конкурентной разведки. Противодействие промышленному 

шпионажу (угрозы, каналы утечки информации) 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Виды бенчмаркинга. Основные процессы бенчмаркинга. 

Принципы бенчмаркинга. Анализ превосходства. 

Взаимосвязь бенчмаркинга и конкурентных преимуществ. 

Роль стратегического бенчмаркинга в развитии предприятия.  

Виды бенчмаркинговых команд.  Методика выбора 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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партнеров по бенчмаркингу. Методы сбора 

бенчмаркинговой информации. Факторы несопостовимости, 

которые нужно учитывать при адаптации методов, 

найденных в процессе бенчмаркинга 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление процессах и правилах бизнес-

разведки 

Тема 2.1. Проведение конкурентной разведки 

 Процесс конкурентной разведки. Методы организации и проведения 

конкурентной разведки. Конкурентная разведка на выставках. Цели и задачи проведения 

конкурентной разведки. Методы и принципы конкурентной разведки. Инструменты и 

технология конкурентной разведки. История промышленного шпионажа. Промышленный 

шпионаж и его цели. Источники и способы получения информации. Методы 

промышленного шпионажа и альтернативные технологии конкурентной разведки. 

Противодействие промышленному шпионажу (угрозы, каналы утечки информации) 

Тема 2.2. Бенчмаркинг - инструмент развития конкурентных преимуществ 

 Виды бенчмаркинга. Основные процессы бенчмаркинга. Принципы 

бенчмаркинга. Анализ превосходства. Взаимосвязь бенчмаркинга и конкурентных 

преимуществ. Роль стратегического бенчмаркинга в развитии предприятия.  Виды 

бенчмаркинговых команд.  Методика выбора партнеров по бенчмаркингу.  
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Ведение деловых переговоров и бизнес-разведка 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Ведение деловых переговоров 

3. Цели занятия: получение навыков по ведению деловых переговоров  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
1 Современная Россия и проблема деловых переговоров. Деловые 

переговоры как самостоятельный вид профессиональной 

деятельности. Понятие деловых переговоров. Классификация 

деловых переговоров. Функции деловых переговоров. 

Организационный этап подготовки к деловым переговорам. Этап 

подготовки содержательной стороны деловых переговоров. 

Вариационный метод. Метод интеграции. Метод уравновешивания. 

Компромиссный метод. Этап «Small talking». Этап взаимного 

предъявления позиции. Этап совместного обсуждения 

содержательной стороны позиции. Этап совместного поиска 

вариантов решения проблемы. Этап принятия решения. Стратегия 

ведения деловых переговоров. Тактика ведения деловых 

переговоров. Правила ведения деловых переговоров. Рефлексивное и 

нерефлексивное слушание. Активное слушание. Аргументация и 

контраргументация. Психологическая технология принятия решения 

на переговорах. Мимика (выражение лица). Зрительный (визуальный 

контакт). Особенности речевого поведения. Жесты и позы. 

Кейс. 

Деловая игра 

2 Самоподача на переговорах. Умение торговаться. Приемы влияния 

на партнеров по переговорам. Потенциальные области пересечения 

на деловых переговорах. Уровни ведения деловых переговоров. 

Преодоление сомнений и возражений на переговорах. Американская 

модель ведения деловых переговоров. Английская, немецкая и 

французская модели ведения деловых переговоров. Китайская и 

японская модели ведения деловых переговоров. Арабо-

мусульманская модель ведения деловых переговоров. Этика, мораль 

и этикет в деловых переговорах. Внешний облик и культура 

поведения на переговорах. Принципы международного 

бизнеса 

Кейс. 

Деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Введение. 
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Тема 1.1. Методы ведения деловых переговоров 

Задание 1. Подготовьте выступление на любую из приведенных тем:  

1. Бизнес должен нести социальную ответственность.  

2. Социальная ответственность бизнеса развращает общество.  

3. Явление гиперпотребления в рыночной экономике связано с проблемами социального 

неравенства и перерасходованием природных ресурсов. 

4. Глава правительства России должен (не должен) представлять какую-либо политическую 

партию. 

5. Перед кем должен нести ответственность премьер-министр (партией, президентом, 

обществом…). 

6. Чиновников в России стало слишком много (ощущается их нехватка). 

Найдите место, где вас никто не потревожит. Устройтесь поудобнее. Теперь представьте, 

что вы поднимаетесь в лифте с человеком, которому адресовано ваше предложение. Время 

движения лифта — одна минута. За это время вы должны успеть изложить суть вашего 

предложения. Говорите только самое основное, приводите только самые убедительные 

аргументы. Запишите вашу речь на любом доступном носителе, а затем проанализируйте 

сделанную запись. (Вы уложились в отведенное время? Как звучал ваш голос? Правильно 

ли вы построили предложения? Вам понравилось ваше выступление?) 

Задание 2. 

Выберите один из приведенных текстов. Составьте и произнесите на его основе речи для 

различных аудиторий: 

1) для бизнесменов; 

2) для домохозяек; 

3) для пенсионеров; 

4) для подростков из неблагополучных семей. 

1. Фред Смит ( Fred Smith ), ныне СЕО компании Federal Express, будучи студентом 

экономического колледжа, получил очень низкую "оценку за работу, в которой предложил 

идею нового бизнеса: доставка почты в течение 24 часов. Преподаватель снисходительно 

объяснил будущему создателю одного из самых блестящих бизнес-проектов 

современности, что его идея никуда не годится, потому что организовать доставку почты за 

один день невозможно по определению. 

2. Попивая в Милане капуччино, создатель всемирной сети кофеен Starbucks Говард Шульц 

( Howard Schultz ) сообразил, что праздное сидение за чашечкой кофе будет востребовано и 

в Америке тоже. Этот факт вдруг стал ему настолько очевиден, что бизнесмена пробила 

дрожь. Если бы он тогда обратился к маркетологам, расчеты показали бы, что американцы 

не готовы платить 3,5 долл. за чашку кофе (многие, желающие поднять подобный бизнес, 

обращались к специалистам и получали толстые, красиво переплетенные монографии, из 

которых следовало, что такое начинание обречено на неудачу). Однако Шульц не стал 

тратиться на маркетологов и без всяких исследований создал один из самых успешных 

американских бизнесов. 

 3. Когда бармен парижского отеля «Риц» ( The Ritz ) Колин Фильд ( Colin Field ) 

предложил использовать для коктейлей местные запасы коньяка Champagne Cognac ХIХ в., 

почти полностью уничтоженные нацистскими оккупантами во время Второй мировой 

войны, руководство заказало британской маркетинговой фирме исследование, целью 

которого было выявить, готовы ли гости одной из самых дорогих гостиниц мира 

выкладывать без малого полтысячи долларов за глоток изысканного напитка. Резюме 

специалистов — НЕТ, пить не будут, но пусть в меню будет такая диковинка. 

Однако после того как коктейль «Сайд Кар» ( Side Car ) попал в Книгу рекордов Гиннесса, 

он стал едва ли не самым востребованным в ассортименте бара: его версию с более 

дешевым коньяком (стоимостью в 27 долл.) заказывают реже. Постояльцы регулярно 

отдают 500 долл. за стакан ароматного замеса лимонного сока (и добавляемого для 

апельсинового привкуса Cointreau ) с раритетным Champagne Cognac. 
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Тема 1.2. Эффективные технологии ведения  деловых переговоров 

 

Деловая игра. 

Подготовка к переговорам на заданную ситуацию: формулирование цели (диапазон 

целей) и задач (диапазон задач); генерирование идей; составление плана переговоров и 

определение тактики. 

Ситуация – цель: выявить проблемные зоны переговорного процесса и разработать 

рекомендации.  

Цель: заключить договор с соответствии с предварительной договоренностью.  

Задачи ситуации: установить контакт, понять позицию собеседника, подписать 

договор 

 

1. Ведение деловых переговоров и бизнес-разведка 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Проведение конкурентной 

разведки  

3. Цели занятия: получение навыков проведения конкурентной разведки 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Процесс конкурентной разведки. Методы организации 

и проведения конкурентной разведки. Конкурентная 

разведка на выставках. Цели и задачи проведения 

конкурентной разведки. Методы и принципы 

конкурентной разведки. Инструменты и технология 

конкурентной разведки. История промышленного 

шпионажа. Промышленный шпионаж и его цели. 

Источники и способы получения информации. Методы 

промышленного шпионажа и альтернативные 

технологии конкурентной разведки. Противодействие 

промышленному шпионажу (угрозы, каналы утечки 

информации) 

расчетное практическое 

задание 

2 Виды бенчмаркинга. Основные процессы 

бенчмаркинга. Принципы бенчмаркинга. Анализ 

превосходства. Взаимосвязь бенчмаркинга и 

конкурентных преимуществ. Роль стратегического 

бенчмаркинга в развитии предприятия.  Виды 

бенчмаркинговых команд.  Методика выбора 

партнеров по бенчмаркингу. Методы сбора 

бенчмаркинговой информации. Факторы 

несопостовимости, которые нужно учитывать при 

адаптации методов, найденных в процессе 

бенчмаркинга 

расчетное практическое 

задание 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 2.1. Проведение конкурентной разведки 

Конкурентная разведка на основе ресурсов Интернет  

Тема 2.2. Бенчмаркинг - инструмент развития конкурентных преимуществ 

Конкурентная разведка на основе ресурсов Интернет 
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Методические материалы по дисциплине (модулю) «Деловые коммуникации в 

консалтинге» разработаны на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – бакалавриата по специальности 38.03.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2020 г. № 939, учебного плана по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы бакалавриата по специальности 38.03.01 

Экономика. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) разработаны рабочей группой в 

составе: канд. экон. наук, доцентом Ерохиным С.Г. 

 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры экономики, финансов и капитала 

Протокол № 9 от «26» апреля 2023 года 

 
 

Заведующий кафедрой 

 д-р эконом.наук, профессор 

 

 

П.В.Солодуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  ....................................................................................................................................................... 3 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) ................... 3 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю) .......... 5 
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) ............................................... 8 
1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине (модулю) ........ 10 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ .......................................................................................... 15 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ........................................................................................................... 17 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................................... 21 
3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................. 21 
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ........................................................ 23 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 

занятий по дисциплине (модулю) ................................................................................................................... 22 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................ 22 

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 

(семинарских) занятий по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 35 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ... 35 
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................... 35 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 40 

 



 4 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И 

ПРОТОКОЛА ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Толерантность и национальный менталитет. Понятие о 

толерантности. Понятие о национальном менталитете. 

Особенности проявления терпимости и ментальности в 

поведении деловых людей и международный этикет. 

Этикет и протокол делового общения в Европе. 

Особенности американского делового этикета. Этикет и 

протокол делового общения в странах Азии. Особенности 

этикета и протокола делового общения в России как 

евразийской стране. 

 
Раздел 2. ФОРМАТЫ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
Публичное выступление. Деловая беседа. Деловое 

совещание. Деловые переговоры. 

Требования международного и государственного 

стандартов письменной деловой коммуникации. Формы 

письменных деловых коммуникаций. 

 
Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЛОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

Картина мира: языковая и культурная.  Социально-

психологический аспект межкультурной коммуникации. 

Модели межкультурных коммуникаций. Образы, имиджи и 

стереотипы в межкультурной коммуникации. 

Определение международных переговоров. 

Типология международных переговоров. Новая 

информационная парадигма международных переговоров. 

Национальные стили ведения деловых переговоров. 

Гостеприимство и традиции. Культура и юмор. Торг как 

средство достижения успеха. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 
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модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И ПРОТОКОЛА 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое этикет и какую роль он играет в процессе общения? 

2. Какие существуют виды этикета?  

3. Какие основные принципы лежат в основе современного этикета?  

4. Что такое деловой этикет и как он связан с этикой деловых отношений?  

5. Каковы принципы современного международного делового этикета?  

6. Какое значение имеет следование требованиям делового этикета для установления 

эффективных деловых отношений? 
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7. Что такое международный протокол?. 

8. Раскройте связь между понятиями: международный этикет и национальный менталитет. 

9. Охарактеризуйте особенности делового этикета в странах Европы и Америки (2-3 

примера). 

10. В чем заключаются особенности этикета и протокола делового общения в азиатских 

странах (Япония, Китай, Арабский мир). 

11. дайте характеристику современного состояния делового этикета в России. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.    ФОРМАТЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите общую характеристику публичного выступления.  

2. Дайте характеристику композиции публичной речи.  

3. Опишите основные принципы по технологии публичного выступления Поля Сопера. 

4. В чем особенность введения публичной речи? 

5. В чем специфика основной части публичной речи? 

6. Чем отличается изложение публичной речи? 

7. Что следует помнить при подготовке заключения публичной речи? 

8. Охарактеризуйте технологию подготовки к выступлению. 

9. Каковы требования международного и государственного стандартов письменной 

деловой коммуникации? 

10. В чем особенности письменных деловых коммуникаций? 

11. Что понимают под управленческими документами? 

12. Каковы основные признаки внутриведомственной документации? 

13. В чем специфика деловой корреспонденции? 

14. Каковы основные признаки деловых писем? 

15. Охарактеризуйте коммерческую корреспонденцию. 

16. Каковы основные особенности претензионной переписки? 

17. В чем особенности современных коммуникационных систем и документоведения? 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 
Вопросы для самоподготовки: 

. 

1. Дайте определения понятиям образа, имиджа, стереотипа. Укажите, в чем их сходство 

и отличие. 

2. Дайте определение этнического стереотипа, перечислите их основные черты и виды. В 

чем причина формирования этнических стереотипов? 

3. Дайте определение внешнеполитического имиджа государства, перечислите его 

функции, основные черты, виды и инструменты формирования. 

4. Каково значение этнических стереотипов и внешнеполитических имиджей государства 

в межкультурных коммуникациях и международных отношениях? 
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5. Назовите имена ученых, которые занимались исследованием этнических стереотипов. 

Охарактеризуйте их работы и вклад в теоретическое обоснование этнических стереотипов. 

6. Что такое государственный брендинг; каковы основные причины и цели 

осуществления государственного брендинга? 

7. Каково значение государственного бренда в международных отношениях? 

8. Охарактеризуйте специфику международных переговоров как особой формы 

коммуникации.  

9. Почему переговоры — это прежде всего искусство компромисса?  

10. Назовите основные причины, ведущие деловых людей за стол переговоров. 

11. Когда переговоры нецелесообразны?  

12. Какой подход к определению международных переговоров кажется вам наиболее 

конструктивным?  

13. Какие вам известны типологии переговоров?  

14. Охарактеризуйте специфику нестандартных переговоров.  

15. Как изменились технологии переговоров в информационном обществе? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации в консалтинге» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
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Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
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обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина: «Деловые коммуникации в консалтинге».  

            2. Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И ПРОТОКОЛА ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 
Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 1.1 Теоретические основы этики деловых отношений 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 1.2. Этикет и протокол делового общения в различных 

странах  

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И ПРОТОКОЛА 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 1.1 Теоретические основы этики деловых отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания: Толерантность и национальный 

менталитет. Понятие о толерантности. Понятие о национальном менталитете. Особенности 

проявления терпимости и ментальности в поведении деловых людей и международный этикет. 

 

Тема 1.2. Этикет и протокол делового общения в различных странах  

Перечень изучаемых элементов содержания: Этикет и протокол делового общения в 

Европе. Особенности американского делового этикета. Этикет и протокол делового общения в 

странах Азии. Особенности этикета и протокола делового общения в России как евразийской 

стране. 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Национальные особенности делового общения 
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Каждый народ имеет свои обычаи, традиции, культуру, политическое и 

государственное устройство. По мере развития цивилизации характер ведения переговоров и 

процессы, связанные с взаимопроникновением национальных стилей общения, имеют большое 

значение. В основе особенностей делового этикета и деловой этики лежат не только традиции, 

но и черты национального характера. Незнание национальных особенностей делового общения 

может произвести на партнеров нежелательное впечатление как на стадии переговорного 

процесса, так и при реализации тех или иных совместных проектов. 

Бизнес делается на экономико-этической основе. Недопустимо нарушать 

общепринятые правила предпринимательства в коммерции. Порядочность – визитная карточка 

предпринимателя. 

Главный показатель эффективного предпринимательства – практические результаты: 

получение прибыли, профессиональное удовлетворение, утверждение положительной 

репутации в обществе, среди партнеров, создание денежного фонда прочности фирмы или 

предприятия. 

Чтобы преуспеть в сфере бизнеса шведские деловые люди, как правило, стараются 

овладеть несколькими иностранными языками, в первую очередь – английским и немецким. 

Отправляясь за границу, следует познакомиться, хотя бы в общих чертах с 

национальными обычаями и традициями, характерными особенностями посещаемой страны. 

Например, при организации и ведении переговоров следует учитывать, что итальянские 

бизнесмены достаточно чувствительны к соблюдению основных правил деловой этики. В 

Кувейте нет ночных клубов. Открытые двери рабочих помещений у американцев 

воспринимаются как норма, у немцев – как высшая степень беспорядка. Американцы, японцы 

привыкли работать в просторных помещениях, где все на виду, а немцы, наоборот, при 

закрытых дверях. Громкий разговор американца или итальянца может быть воспринят 

англичанином как проявление невоспитанности. 

В Швеции не принято называть партнера по имени до тех пор, пока он сам не 

предложит. 

В Италии, в Анголе визитные карточки используются мало, а в Колумбии их вручают 

даже швейцару. В Израиле деловых людей приглашают на ужин. Рабочие темы израильтяне 

обсуждают за столом, а венгры - в офисе. Венгерский участник переговоров практически всегда 

считает себя аристократом и стыдится вести мелочный торг. Многие деловые вопросы финны 

решают в ресторане или сауне. 

В Норвегии почетный гость на приеме сидит справа от хозяйки, а в Китае он первым 

пробует блюдо и первым выходит из-за стола. 

Представители деловых кругов должны не только хорошо знать правила этикета, но и 

неукоснительно соблюдать их в своей практической деятельности. 

5.1. Европейская деловая культура Англия 

Англичане характеризуются деловитостью, почитанием собственности, традиций, 

вежливостью, законопослушанием. Деловые люди Англии самые квалифицированные в 

европейском мире бизнеса. Они получают профессиональную и психологическую подготовку, 

обучаясь в специализированных учебных заведениях, где тщательно прорабатываются тактика 

и стратегия деловых переговоров. В беседах англичане ценят умение слушать, в деловых 

отношениях – пунктуальность. Пунктуальность – жесткое правило английского стиля общения. 

Давней английской традицией является сдержанность в суждениях как знак уважения 

к собеседнику. 

Соблюдение формальностей – это стиль жизни англичан. Обращаться к ним по имени 

можно только после получения на то специального разрешения. 

Англичане ввели процедуру рукопожатия в деловой протокол. 

При знакомстве с англичанами приоритет будет отдан клиенту, поскольку он – лицо 

более важное. 

Английский стиль ведения переговоров характеризуется тем, что английские 

бизнесмены мало времени уделяют подготовке переговоров. Они считают, что во время 
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переговорного процесса может быть найдено наилучшее решение. Переговоры они ведут, 

привлекая многочисленный справочный и статистический материал, просчитывая каждую 

позицию, фиксируя каждую деталь, чтобы уменьшить степень риска при принятии решения. 

Работа с английскими бизнесменами требует предварительного изучения, хотя бы в 

общих чертах, фирменной структуры рынка того или иного товара, примерного уровня цен и 

тенденции их движения, получения сведений об интересующей фирме и ее работниках. 

Английский бизнесмен очень наблюдателен, является хорошим психологом, и не 

приемлет как фальши, так и сокрытия слабой профессиональной подготовки. Он делится 

своими знаниями и опытом с другими бизнесменами, часто раскрывает секреты своего ремесла, 

умело вводит в тонкости того или иного рынка. 

При всей своей приветливости, доброжелательности, готовности помочь англичане 

остаются непоколебимыми во всем, что касается соблюдения каких-то правил, а тем более 

законов. 

Одежда в Англии отличается строгостью. Женщины на службе носят костюмы и 

платья. Мужчины - костюмы и галстуки. 

Говорить о делах после окончания рабочего дня ни только не принято, а считается 

дурным тоном. 

Англичане научили мир, как корректно вести себя за столом, поэтому они очень 

серьезно соблюдают эти правила. При этом не обращаются к людям, если им не были 

представлены. 

Приглашенные на обед обязательно должны быть в смокинге, на официальный вечер – 

во фраке. 

Из крепких напитков англичане употребляют джин и виски. У них не принято 

произносить тосты и чокаться. Перед тем как выпить они произносят «чиэз». 

Во время разговоров за столом следует избегать тем, касающихся королевской семьи, 

политики, вероисповедания, частной жизни, финансовых отношений, Северной Ирландии. 

Шотландцев и ирландцев в Англии называют «британцами», но не «англичанами». 

В Англии многое решается за чаем. Его подают после полудня. Чай пьют черным с 1 -

2 кусочками сахара, с молоком, но не со сливками. Чаепитие может закончиться рюмочкой 

шерри, которой отмечают состоявшееся знакомство. 

Англичанин может пригласить своего будущего партнера на ланч, Отказываться не 

принято, но в знак уважения следует поинтересоваться, каким временем располагает хозяин. 

Приглашение в дом – знак особого расположения. В гостях в английском доме не 

принят обмен визитными карточками. 

Рекомендуется поддерживать дружеские отношения с людьми, с которыми вели когда-

то переговоры. Их поздравляют с днем рождения, знаменательными датами, с праздниками. 

Старые традиционные церемонии важны и показательны. 

13 – несчастливая цифра. Цифра 12А означает 13. 

14 июня в Англии – национальный праздник. 

Англичанам дарят календари, фирменные ручки, записные книжки, зажигалки, на 

Рождество – алкогольные напитки. Дорогие подарки в Англии не приняты. 

Франция 

Родина французов считается законодательницей в деловом протоколе и этикете 

Французы очень галантны, изысканны, стремятся придерживаться этикета. Французская нация 

– одна из самобытных наций в Европе, с богатой историей и культурой. Французский язык был 

языком дипломатической переписки и международного общения. Это сказалось на чертах 

национального характера, особенностях французского стиля делового общения. Они стараются 

избегать рискованных финансовых операций. 

Французам свойственен крайний национализм. Они скептичны, расчетливы, 

хитроумны, находчивы, болезненно реагируют на использование английского или немецкого 

языка во время деловых встреч, переговоров. Однако бизнесмены Франции восторженны, 
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доверчивы, великодушны. Они любят и умеют блеснуть словом. Разговор у них носит 

непринужденный характер и идет с исключительной быстротой. 

Французы искусно пожимают руки. Рукопожатие их имеет много оттенков: дружеское, 

горячее, снисходительное, холодное, небрежное и др. 

Национальная традиция французов – французская кухня. Она составляет предмет их 

национальной гордости. 

Оставлять еду в тарелке у них не принято. Подсаливать блюдо за столом расценивается 

как неуважение к хозяевам. Никаких специй на стол не ставят. 

Французы приветливы, разговорчивы, эмоциональны, расчетливы и бережливы. 

Несмотря на общительность, предпочитают работать в одиночку. Любят судить других, но 

критику в свой адрес не приемлют. 

Деловые люди Франции в поведении более раскованны и открыты для собеседников. 

Французы коммуникабельны, изысканны, обходительны, стремятся придерживаться 

этикета, родиной которого является Франция. Такие исторически сформировавшиеся 

культурные традиции, как интеллигентность, стремление к свободе и независимости, любовь к 

философии, изящным искусствам, риторике, также накладывает отпечаток на поведение 

современных деловых людей. Ими очень ценятся интеллект, умение изъясняться, точно 

формулировать условия контрактов и сделок. 

Во Франции при деловом знакомстве вручают визитную карточку. В ней 

рекомендуется указать, какое высшее учебное заведение бизнесмен окончил.. Для французов 

образование крайне важно. Если на встрече с французской стороны присутствует несколько 

человек, то визитная карточка вручается лицу, занимающему более высокое положение. 

Одежда гостей должна быть высокого качества, из натурального материала. Ничего не 

должно быть из синтетики. 

Во Франции многие важные решения принимаются не только в служебном кабинете, 

но и за обеденным столом. Деловые приемы могут быть в форме коктейля, завтрака, обеда или 

ужина. О делах принято говорить только после того, как подадут кофе. 

Французы не любят с ходу обсуждать вопрос, который интересует их больше всего. К 

нему подходят постепенно, после длинного разговора на нейтральные темы, как бы вскользь. 

Не касаются вопросов религии, политики, семейного положения, проблем, связанных с 

положением на службе, доходами, расходами Их договоры конкретны, лаконичны, точны. 

Французские бизнесмены искусно отстаивают свою позицию, но не склонны к торгу. Зачастую 

они не имеют «запасной» позиции, не любят вносить изменения в ходе переговоров. 

К деловым переговорам готовятся тщательно; досконально изучают все аспекты и 

последствия поступающих предложений. 

Деловые переговоры обычно начинаются в 11 часов. Через полтора часа участникам 

переговоров предлагается завтрак с аперитивом. 

Французы высоко ценят знание искусства, особенно французского. 

В ходе первой встречи не принято вручать деловому партнеру сувениры 

(художественные альбомы и др.). 

Приглашение на ужин – высокая честь для гостя. Следует прибыть на него на 

пятнадцать минут позже назначенного времени. В качестве подарка уместны цветы (кроме 

белых и хризантем, выражающих скорбь), бутылка шампанского (выработки провинции 

Шампань) или вино дорогих марок. Крепкие напитки французы пьют очень редко. 

Зайдя во французский ресторан, снимают головной убор и пальто. По окончании еды 

берут счет, в который включены чаевые, если нет, то к счету прибавляют 10 %. 

В ресторанах счет подается на тарелке под салфеткой. Деньги так же кладут под эту же 

салфетку. 

Германия 

Немцы, как и французы, расчетливы и бережливы, более надежны, точны, но уступают 

французам в чувстве юмора и сердечности. Им свойственен свободный образ мыслей и 

огромное гражданское мужество. Они скептичны, отличаются серьезностью, немногословием 
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и сдержанностью, никому не уступают в педантичности. Немцы высоко ценят 

профессионализм. Деловые люди коммуникабельны, любят повеселиться, развлечься. Спешка 

у них вызывает неодобрение. Все встречи немцы назначают заблаговременно. 

Переговоры не проводятся до 10 часов утра и после 16 часов вечера. До настоящих 

переговоров немного беседуют об общих вопросах. Немецкий бизнесмен не любит терять 

время. Когда говорят о бизнесе, сразу переходят к делу. На переговорах ко всем обращаются на 

«вы», даже к тем, кого в повседневной жизни называли на «ты». В Германии решения 

принимает высшее руководство предприятия. Немцы часто прибегают к помощи юриста. 

Стиль руководства – авторитарный и иерархический. До вершин руководства нужно 

пройти длинный путь. На руководящих постах много пожилых людей. 

У них не принято приглашать деловых партнеров домой. Но если пригласили в гости в 

немецкий дом с собой берут букет цветов, исключая розы, так как подарок роз означает, что 

гость влюблен в хозяйку. Чтобы подарить вино хозяину, нужно знать его вкус. По этой причине 

вино не следует дарить. 

Цветы дарят во время первого визита в дом и на юбилеи. 

При знакомстве с немцами важны чины и титулы. Титулам в Германии придается 

большое значение. Замужней женщине присваивается титул мужа. До начала переговоров 

уточняют титул каждого члена делегации. В Германии принято называть титул каждого, с кем 

разговаривают. К переговорам готовятся тщательно. Вступают в переговоры только тогда, 

когда уверены в возможности нахождения решения. 

При деловом общении не приняты подарки, хотя российские бизнесмены приезжают с 

подарками. Во время посещения деловых партнеров можно вручить им небольшой сувенир. 

Чаще всего подарки вручаются на Рождество или к какому-нибудь юбилею. Подарки не 

вручаются в ходе установления деловых отношений, а также не приняты подарки личного 

характера. 

Немцы одеваются строго. От мужчин не требуется непременно темный костюм. Для 

женщин исключаются брюки. Традиционный темный костюм по-прежнему наиболее 

подходящая одежда для деловых встреч, хотя и наблюдается изменение в сторону более 

свободной одежды. 

Испания 

По своему характеру испанцы серьезны, открыты, галантны, человечны, обладают 

большим чувством юмора и способностью работать в команде. Каждая из семнадцати 

провинций Испании дополнительно накладывает свой отпечаток на характер жителей. 

Существуют значительные различия в культуре и образе поведения между представителями 

различных районов страны. К делу и людям у испанцев отношение эмоциональное. 

О прибытии в страну сообщают партнерам. Не назначают встречу в полдень – час 

сиесты (обед). 

Коммерческие связи с крупными испанскими фирмами традиционно строятся по 

иерархическому принципу. Необходимо выходить на ответственных руководителей, 

принимающих соответствующие решения. Заметное влияние могут иметь также 

высокопоставленные чиновники, епископы, управляющие компаниями. Весьма часто они 

обладают большой автономией в принятии решений. В переговорах принимают участие 

партнеры равного статуса. Начинаются переговоры с обсуждения погоды, спорта, 

достопримечательностей города и т.д. Регламент встреч часто не соблюдается, так как испанцы 

многословны. Визитные карточки нужно иметь на испанском и английском языках. 

В Испании не принято приглашать деловых партнеров домой. Однако, если такое 

приглашение последует, то это считается высокой честью. В гости приходят с цветами, 

коробкой конфет, шампанским и др. в качестве подарка. Цветы в качестве подарка не так 

популярны, как в России. Не следует забывать, что у испанцев 13 – несчастливая цифра, вторник 

13 – несчастливый день. В Испании 12 октября – национальный праздник. 
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Принято правильно пользоваться столовыми приборами. Еду на тарелке гости не 

оставляют. При всем разнообразии ассортимента напитков, предлагаемых на званых ужинах, 

важнейшим требованием является умеренность в их употреблении. 

За столом приветствуются любые восторженные комментарии по поводу качества 

блюд и напитков. Испанцы – хорошие собеседники на любую тему. Наиболее подходящими 

темами для застольной беседы могут быть вопросы искусства, литературы, туристских 

достопримечательностей, спорта. Не принято говорить о корриде, религии, режиме Франко и 

т.д. 

 

2. РАЗДЕЛ 2. ФОРМАТЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 2.1. Форматы устной коммуникации 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 2.2 Письменные деловые коммуникации 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

Тема 2.1. Форматы устной коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Публичное выступление. Деловая 

беседа. Деловое совещание. Деловые переговоры. 

 

Тема 2.2. Письменные деловые коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Требования международного и 

государственного стандартов письменной деловой коммуникации. Формы письменных 

деловых коммуникаций. 

Формы деловых коммуникаций 

Задачи процесса коммуникации. В качестве основных задач процесса коммуникации, 

когда речь идет о межличностном взаимодействии, можно выделить четыре основных 

«вектора»: 

1. Выразить себя, донести до партнера по общению свою идею. 

2. Получить от партнера по общению подтверждение, что сказанное было услышано и 

понято (получить обратную связь). 

3. Выслушать другого. 

4. Подтвердить, что вы его услышали (дать обратную связь). 

Если все эти задачи полностью реализованы, то процесс коммуникации можно считать 

успешным (рис. 9). Если же какая- либо из данных задач выполнена не до конца, то либо 

коммуникация не состоялась, либо оказалась неэффективной. Например, при общении с 
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подчиненным руководитель не убедился в том, что все его распоряжения поняты верно. В итоге 

он получит совсем не тот результат работы, на который рассчитывал. 

 

Рисунок 9 – Задачи процесса коммуникации 

Форма коммуникации. Те или иные задачи процесса коммуникации решаются более или 

менее эффективно в зависимости от формы коммуникации. 

Например, четко и ясно донести свою идею легче всего в письменной форме. Но при этом 

ограничена обратная связь. 

Личная встреча, наоборот, дает максимум возможностей в отслеживании реакции 

собеседника на ваши слова. При этом эмоции часто вмешиваются в процесс общения и 

искажают смысл сообщений. 

В своей текущей работе в течение дня менеджеру приходится общаться с самыми разными 

людьми на встречах, по телефону, в процессе деловой переписки. При этом какие-то вопросы 

решаются быстро, а какие-то проблемы требуют новых и новых обсуждений. 

Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки наиболее распространенных сегодня 

форм деловых коммуникаций. 

Личные встречи. Личная встреча предоставляет максимальные возможности как в плане 

донесения до собеседника своих идей, так и в плане получения обратной связи. Все неясности 

можно разрешить сразу же, все недоговоренности прояснить. Также немаловажной является 

возможность сразу же зафиксировать в виде соглашения принятые решения (число, печать, 

подпись). По-видимому, только при личной встрече можно обсуждать конфиденциальные 

вопросы. 

Но есть и недостатки личных встреч. Вы получаете максимум информации о вашем 

партнере по общению, но в то же время личная встреча и вас также раскрывает максимально, 

но иногда хотелось бы избежать такого пристального внимания. При личной встрече 

практически невозможно быстро выйти из контакта (как, например, при телефонном разговоре). 

И главный недостаток личных встреч как формы деловых коммуникаций – достаточно большие 

затраты времени и средств на их подготовку и проведение. 

«Встреча является, несомненно, самой эффективной формой коммуникации. При 

встрече можно получить гораздо больше полезной информации и добиться результатов, чем 

по телефону. Многое зависит от того, в каком ключе проходит встреча. Обычно после личного 

знакомства всегда легче найти «общий язык» с партнером». 

Александр Коротченко, зам. коммерческого директора 
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Фабрика «Сходня Мебель» 

Телефонное общение. Телефонное общение позволяет оперативно выйти на связь с 

вашим партнером по общению (в отличие отличной встречи, например). Кроме того, это 

достаточно дешевый способ связи сегодня. Неполная обратная связь может сыграть вам на руку, 

если вы хотели бы уклониться от искреннего и открытого разговора. 

Но ограниченность каналов восприятия информации – мы только слышим человека – 

часто искажает смысл сказанного, что может привести к взаимному непониманию. Кроме того, 

мы серьезно зависим от технических аспектов связи (шум в трубке, сбой на линии, абонент 

недоступен и т. д.). Также мы не можем зафиксировать телефонные договоренности («Да мало 

ли, что я говорил!»). 

Деловая переписка (традиционные письма). Деловая переписка позволяет выбрать 

удобное для нас время, чтобы написать или ответить на письмо (а телефонный звонок или 

встреча могут застать нас врасплох). Также мы стремимся более точно и четко формулировать 

наши идеи, что помогает в передаче информации. И наконец, деловая переписка дает 

возможность архивировать данные и официально фиксировать договоренности («Что написано 

пером, того не вырубишь топором!»). Это может быть очень важным для того, чтобы 

проследить историю обсуждения какого-либо вопроса. 

В свою очередь, почта часто запаздывает, так что с оперативностью передачи информации 

здесь могут быть сложности. И еще большие ограничения обратной связи – даже по сравнению 

с телефоном, не говоря уж о личном общении: одни и те же слова, написанные на бумаге, разные 

люди могут воспринимать совершенно по-разному. 

Электронная почта. В наше время, наверное, самый дешевый способ передачи 

информации. И, что немаловажно, больших массивов информации (отчеты, графики, фото, 

видео). Также электронная почта открывает двери для сетевых рассылок, а это значительно 

экономит ваше время, если вы должны передать одинаковую информацию разным людям. Как 

и при традиционной переписке, мы можем архивировать данные и официально фиксировать 

договоренности (электронная подпись). И также можем выбирать подходящее время для того, 

чтобы написать или ответить на письмо. 

К недостаткам относятся (как и при переписке) ограничения по обратной связи (мы не 

видим, не слышим нашего партнера по общению) плюс необходимость специального 

оборудования, которое не всегда и не везде бывает доступно. 

 

Формы деловых 

коммуникаций 
Преимущества Недостатки 

Личные встречи • максимальные возможности 

донесения своих идей; 

• максимальные возможности 

получения обратной связи; 

• возможность зафиксировать приня-

тые решения; 

• обсуждение конфиденциальных во-

просов 

• максимальное раскрытие вас; 

• невозможно быстро выйти из 

контакта; 

• высокие затраты времени и 

средств на подготовку и про-

ведение 

Телефонное 

общение 

• оперативность; 

• дешевизна; 

• неполная обратная связь иногда 

является плюсом 

• ограниченность каналов 

восприятия информации 

(только голос); 

• зависимость от техники; 

• нельзя зафиксировать дого-

воренности 

Деловая 

переписка 

• выбор удобного времени для 

контакта; 

• точная и четкая формулировка 

идей; 

• неоперативность; 

• ограничения по обратной 

связи (различия в восприятии) 
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• возможность архивировать данные; 

• возможность официально фиксиро-

вать договоренности 

Электронная 

почта 

• выбор удобного времени для 

контакта; 

• дешевизна; 

• возможность передачи больших 

массивов информации (отчеты, 

графики, фото, видео); 

• сетевые рассылки; 

• возможность архивировать данные; 

• возможность официально 

фиксировать договоренности 

(электронная подпись) 

• ограничения по обратной 

связи (различия в восприятии); 

• необходимость специального 

оборудования 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 3.1 Особенности межкультурной коммуникации 
Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 

Тема 3.2. Практика ведения внешнеторговых переговоров в 

зарубежных странах 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

Тема 3.1 Особенности межкультурной коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Картина мира: языковая и культурная.  

Социально-психологический аспект межкультурной коммуникации. Модели межкультурных 

коммуникаций. Образы, имиджи и стереотипы в межкультурной коммуникации. 

   

Тема 3.2. Практика ведения внешнеторговых переговоров в зарубежных странах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение международных 

переговоров. Типология международных переговоров. Новая информационная парадигма 

международных переговоров. Национальные стили ведения деловых переговоров. 

Гостеприимство и традиции. Культура и юмор. Торг как средство достижения успеха.  

 

 

Факторы, влияющие на международное деловое общение 
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Глобализация мировой экономики, участие организаций в различных формах 

международной кооперации, стремление компаний к расширению границ своей деятельности 

выявили новые проблемы деловых коммуникаций, связанные с различием культур. 

Эффективность международного делового взаимодействия во многом зависит от понимания 

культуры других стран, культурных различий между нациями и способности адаптироваться к 

ним. 

В связи с этим возникла необходимость изучения особенностей национальных культур 

и их влияния на деловое взаимодействие и организационную культуру компаний. 

Осознание важности этих проблем происходит и в российском бизнесе. С конца 20 века 

российские компании все более активно расширяют международную деятельность и усиливают 

свое влияние на мировом рынке. Помимо традиционного экспорта сырья, импорта товаров, 

создания совместных предприятий стали развиваться и такие формы международной 

кооперации, как участие в акционерном капитале и приобретение контрольных пакетов акций 

иностранных компаний, открытие филиалов и строительство заводов за рубежом, создание 

стратегических альянсов и союзов. 

Российские корпорации становятся мультинациональными компаниями (т.е. 

многонациональными организациями, имеющими предприятия в различных странах, причем 

каждое из них остается относительно самостоятельным). 

На деловое взаимодействие и организационную культуру компании, занимающейся 

международным бизнесом, оказывают влияние национальные, социальные, экономические, 

политические, юридические и этические особенности разных стран (см. рисунок 1). 

Социальные факторы характеризуют различный уровень развития человеческих 

ресурсов в той или иной стране. Производственный персонал, а также менеджеры низшего и 

частично среднего уровня международных компаний, как правило, набираются на местах. Это 

означает, что на организационную культуру будут оказывать влияние такие особенности 

национальной рабочей силы, как уровень образования, квалификация, 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на международное деловое взаимодействие и 

организационную культуру компаний 

профессиональная структура, демографические характеристики (пол, возраст, 

мобильность) человеческих ресурсов в каждой конкретной стране. Например, для России 

характерен высокий уровень образования и квалификации персонала наряду с низким уровнем 

оплаты труда, что является привлекательным для деятельности иностранных компаний. 

К политическим факторам относят степень стабильности государственной власти, 

наличие национальных движений, режим правления и т.п. 

Экономические факторы определяют темпы экономического развития страны, доходы 

на душу населения, темпы инфляции, покупательную способность, стоимость местной рабочей 

силы, что отражается на оплате труда работников и на мотивации персонала в целом. 

Юридические факторы отражают специфику правовых систем и, прежде всего, законов 

о занятости и методах ведения бизнеса. Деятельность компаний в рамках международной 

кооперации в значительной степени определяется законодательством тех стран, где они 

работают. 
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Этические факторы характеризуют различия в трудовой этике работников разных 

стран, отношение в организации к женщинам, социальным группам и меньшинствам, что 

оказывает существенное влияние на нормы поведения и взаимоотношения между 

сотрудниками компании. 

Национальные факторы отражают национальную культуру страны и находят 

воплощение в языке, религии, истории, обычаях, традициях, общепринятых нормах поведения, 

правилах ведения бизнеса. Национальные культурные ценности во многом определяют 

поведение работников и оказывают наиболее сильное влияние на организационную культуру. 

Этим объясняется внимание менеджеров, которое они уделяют изучению национальных 

особенностей, культурного окружения, межкультурных различий в каждой конкретной стране, 

где работает организация. 

Национальную культуру можно определить как совокупность ценностей, установок, 

убеждений и норм, принятых в стране и разделяемых большинством ее жителей. Национальная 

деловая культура включает нормы и правила ведения бизнеса, деловую этику, деловой этикет 

и является составной частью национальной культуры. Необходимо иметь в виду, что 

взаимодействие с международными партнерами – это всегда столкновение национальных 

культур и деловых культур в частности. 

Исследователи, изучающие поведение людей в различных национальных культурах, 

предложили около 30 параметров, которые позволяют выявить культурные различия и 

культурное сходство. Некоторые из них послужили основой при разработке моделей изучения 

культурных ценностей, влияющих на деловое взаимодействие и организационную культуру 

компаний в различных странах. Наибольшую известность получили параметры, 

характеризующие особенности национальной культуры, представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Аспекты национальной культуры, оказывающие влияние на деловое 

взаимодействие и организационную культуру компании 

Отношение к природе – господство над природой, гармония либо подчинение ей. 

В ряде стран люди, противопоставляя себя природе и ощущая превосходство над ней, 

пытаются подчинить себе окружающую среду, покорить природу. К ним относится и Россия. 

Широко известны проекты бывшего СССР о повороте вспять северных рек. Такой подход 

присущ большинству развитых стран и часто наносит непоправимый вред окружающей среде. 

Другие народы, особенно в Азии, живут в гармонии с окружающей средой, ощущая себя частью 

природы. В некоторых странах, в основном относящихся к третьему миру, доминирует 

подчиненное отношение к природе, и люди не предпринимают никаких мер, чтобы справиться 

с грозящими катастрофами. Отношение человека к природе формирует определенный образ 

мышления, мировоззрение, находит отражение в стереотипах поведения, оценках 

происходящих событий. 

Отношение ко времени – различная временная ориентация на прошлое, настоящее или 

будущее. 

Во многих странах люди склонны считать время ограниченным ресурсом, например, в 

США, Германии. Представители восточных культур, например, в таких странах, как Китай, 

Индия, Япония, считают время неограниченным, бесконечным и неисчерпаемым. Страны, 

ориентированные на прошлое, ищут решение проблем в накопленном ранее опыте. Общество, 
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ориентированное на настоящее, интересует немедленный результат совершаемых действий и 

принятых решений. Страны, ориентированные на будущее, пытаются оценить последствия 

принимаемых сегодня решений в долгосрочной перспективе. 

Различное отношение ко времени в разных национальных культурах формирует 

различные нормы деловой этики, связанные с продолжительностью и формой ведения 

переговоров, возможностью опозданий, ритуалами и другими атрибутами международной 

деятельности менеджеров. Кроме того, отношение ко времени проявляется в организации в 

различном поведении представителей разных культур, в таких характеристиках сотрудников, 

как пунктуальность, умение распределять время, следование расписанию и соблюдению 

сроков. 

Отношения между людьми – индивидуализм-коллективизм, дистанция власти, 

соотношение мужественности-женственности (распределение ролей между ними) и др. 

В некоторых странах, например, в США, Великобритании, Германии, поощряется 

индивидуализм как одна из черт национальной культуры. Считается, что он обеспечивает 

независимость личности, самостоятельность, ответственность за свои поступки. В восточных 

странах важным считается коллективизм, сотрудничество, ориентация на групповые ценности. 

При этом отношения могут строиться на основе группового взаимодействия и групповой 

ответственности, как, например, в Японии. При коллективизме возможны также случаи, когда 

особое значение придается иерархии и структуре власти, что характерно для России. 

Различия в человеческих отношениях «индивидуализм-коллективизм» проявляются в 

организации в поведении сотрудников, критериях отбора персонала, лидерстве, соотношении 

формального и неформального, методах разработки и принятия управленческих решений. 

Отношение к формальностям. В разных культурах по-разному относятся к соблюдению 

формальностей, связанных с ведением бизнеса, церемониями, традициями, ритуалами. 

Например, переходить к делу без соблюдения определенного ритуала знакомства и 

предваряющей беседы на отвлеченные темы для представителей восточной и 

латиноамериканской культур считается невежливым и непрофессиональным. Американцы, 

напротив, сразу переходят к делу. В японских компаниях доминируют неформальные 

отношения, многие вопросы решаются в устной форме, так как степень взаимной 

ответственности и обязательности работников очень высока. Россия известна деловому миру 

своим пренебрежением к формальностям и стремлением их обойти. Различное отношение к 

формальной стороне порождает проблемы в деловых связях, проведении переговоров, 

организации приемов, встреч с представителями других культур. 

Религия. Во многих культурах религия является доминирующим фактором и способна 

оказать существенное влияние на характер и содержание деловых связей, график работы, 

внешний вид и этические установки работников компании. 

Язык. Он часто образует барьеры в деловом общении, создает проблемы в 

коммуникациях, деятельности компании в другой стране. 

Известно много случаев безуспешных попыток продать товар только потому, что его 

название в восприятии на чужом языке звучит неблагозвучно или имеет искаженный смысл. 

Большие сложности в общении могут возникнуть, если зарубежные партнеры используют 

речевые обороты, в которых формальное значение слов не совпадает или противоречит реально 

вкладываемому смыслу. Поэтому точный профессиональный перевод, хорошее знание 

иностранных языков играют весьма важную роль в международных связях. В ряде европейских 

и азиатских стран говорят на нескольких языках. В этом случае один из них служит основой 

межкультурного общения. Когда общение в мульти-национальной организации предполагает 

перевод с одного языка на другой, это создает дополнительные трудности для понимания 

точного смысла сказанного. 

Социальное и личное пространство. В некоторых национальных культурах поощряется 

использование социального пространства, в других отдается предпочтение личному 

пространству. 
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Культуры Востока более ориентированы на социальное пространство. Например, в 

Японии менеджеры предпочитают находиться в одной большой комнате с подчиненными. На 

Ближнем Востоке зачастую на важных совещаниях присутствует очень много людей. В 

Северной Америке предпочитают личное пространство. Чем больше ограничен доступ к 

менеджеру в американских компаниях, тем выше его положение. 

В национальной культуре скандинавских стран, Северной Америки, Центральной и 

Восточной Европы, где отдается предпочтение личному пространству, нормой является 

индивидуальная дистанция не менее 40-60 см. Однако она может существенно различаться 

между странами, например, у англичан дистанция значительно короче. Близкая индивидуальная 

дистанция составляет 20-35 см. Она характерна для представителей национальной культуры 

арабских стран, Латинской Америки, южноевропейских государств и некоторых стран 

Западной Европы. 

Попытка сократить индивидуальную дистанцию по сравнению с той, что принята в 

данной стране, может подсознательно вызвать внутреннюю негативную реакцию и создать 

неудобство для партнера. С другой стороны, если дистанция значительно больше, то может 

возникнуть ложное представление о том, что партнер тем самым демонстрирует превосходство, 

холодность и настороженность в отношениях, нежелание быстро сблизиться и т.п. 

Среди других факторов, которые необходимо учитывать в деловых отношениях между 

представителями разных культур, следует выделить средства невербальной коммуникации, они 

довольно часто являются причиной недопонимания и усложняют процесс общения. 

Мимика, жесты, взгляды, паузы, знаки приветствия, восклицания могут быть 

неправильно истолкованы или вызвать недоумение, т.к. имеют в чужой культуре другой, иногда 

противоположный смысл. Кроме того, нельзя забывать, что существуют различия в 

установленных нормах и правилах поведения, в использовании жестов и других знаков 

(пристальный взгляд, поцелуй и т.п.), принятых в конкретной стране в отношении мужчин и 

женщин. 

 



КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Деловые коммуникации в консалтинге».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭТИКЕТА И ПРОТОКОЛА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 

Тема 1.1 Теоретические основы этики деловых 

отношений 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

2 

Тема 1.2. Этикет и протокол делового общения в 

различных странах  

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Раздел 1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И ПРОТОКОЛА 

ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 1.1 Теоретические основы этики деловых отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания: Толерантность и национальный 

менталитет. Понятие о толерантности. Понятие о национальном менталитете. Особенности 

проявления терпимости и ментальности в поведении деловых людей и международный этикет. 

 

Тема 1.2. Этикет и протокол делового общения в различных странах  

Перечень изучаемых элементов содержания: Этикет и протокол делового общения в 

Европе. Особенности американского делового этикета. Этикет и протокол делового общения в 

странах Азии. Особенности этикета и протокола делового общения в России как евразийской 

стране. 

Форма практического задания: реферат 

Тематика рефератов: 

1. Социокультурные традиции и национальный стиль ведения переговоров  

2. Западная и восточная культура переговоров: сравнительный анализ  

3. Русский стиль ведения переговоров: мифы и реальность 

4. Немецкий национальный стиль ведения переговоров  

5. Французский национальный стиль ведения переговоров 

6. Английский национальный стиль ведения переговоров  
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7. Американский национальный стиль ведения переговоров 

8. Общая характеристика восточной культуры переговоров . 

9. Арабский национальный стиль ведения переговоров  

10. Турецкий стиль ведения переговоров  

11. Индийский стиль ведения переговоров  

12. Китайский национальный стиль ведения переговоров 

13. Японский национальный стиль ведения переговоров  

14. Латиноамериканский стиль ведения переговоров  

15. Новая информационная парадигма международных переговоров 

16. Восточная стратагемная модель ведения переговоров 

17. Стратагемная модель: метод интеллектуальных ловушек 

18. Тридцать шесть китайских стратагем: шахматный переговорный гамбит 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Деловые коммуникации в консалтинге».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 2. ФОРМАТЫ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 

Тема 2.1. Форматы устной коммуникации 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

2 

Тема 2.2 Письменные деловые коммуникации 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 2.1. Форматы устной коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Публичное выступление. Деловая 

беседа. Деловое совещание. Деловые переговоры. 

 

Тема 2.2. Письменные деловые коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Требования международного и 

государственного стандартов письменной деловой коммуникации. Формы письменных 

деловых коммуникаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: кейс- задание. 

Задание 1. Подготовьте выступление на любую из приведенных тем:  

1. Бизнес должен нести социальную ответственность.  
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2. Социальная ответственность бизнеса развращает общество.  

3. Явление гиперпотребления в рыночной экономике связано с проблемами социального 

неравенства и перерасходованием природных ресурсов. 

4. Глава правительства России должен (не должен) представлять какую-либо 

политическую партию. 

5. Перед кем должен нести ответственность премьер-министр (партией, президентом, 

обществом…). 

6. Чиновников в России стало слишком много (ощущается их нехватка). 

Найдите место, где вас никто не потревожит. Устройтесь поудобнее. Теперь 

представьте, что вы поднимаетесь в лифте с человеком, которому адресовано ваше 

предложение. Время движения лифта — одна минута. За это время вы должны успеть 

изложить суть вашего предложения. Говорите только самое основное, приводите только 

самые убедительные аргументы. Запишите вашу речь на любом доступном носителе, а затем 

проанализируйте сделанную запись. (Вы уложились в отведенное время? Как звучал ваш голос? 

Правильно ли вы построили предложения? Вам понравилось ваше выступление?) 

Задание 2. 

Выберите один из приведенных текстов. Составьте и произнесите на его основе речи 

для различных аудиторий: 

1) для бизнесменов; 

2) для домохозяек; 

3) для пенсионеров; 

4) для подростков из неблагополучных семей. 

1. Фред Смит ( Fred Smith ), ныне СЕО компании Federal Express, будучи студентом 

экономического колледжа, получил очень низкую "оценку за работу, в которой предложил идею 

нового бизнеса: доставка почты в течение 24 часов. Преподаватель снисходительно объяснил 

будущему создателю одного из самых блестящих бизнес-проектов современности, что его 

идея никуда не годится, потому что организовать доставку почты за один день невозможно 

по определению. 

2. Попивая в Милане капуччино, создатель всемирной сети кофеен Starbucks Говард 

Шульц ( Howard Schultz ) сообразил, что праздное сидение за чашечкой кофе будет 

востребовано и в Америке тоже. Этот факт вдруг стал ему настолько очевиден, что 

бизнесмена пробила дрожь. Если бы он тогда обратился к маркетологам, расчеты показали 

бы, что американцы не готовы платить 3,5 долл. за чашку кофе (многие, желающие поднять 

подобный бизнес, обращались к специалистам и получали толстые, красиво переплетенные 

монографии, из которых следовало, что такое начинание обречено на неудачу). Однако Шульц 

не стал тратиться на маркетологов и без всяких исследований создал один из самых успешных 

американских бизнесов. 

 3. Когда бармен парижского отеля «Риц» ( The Ritz ) Колин Фильд ( Colin Field ) 

предложил использовать для коктейлей местные запасы коньяка Champagne Cognac ХIХ в., 

почти полностью уничтоженные нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны, 

руководство заказало британской маркетинговой фирме исследование, целью которого было 

выявить, готовы ли гости одной из самых дорогих гостиниц мира выкладывать без малого 

полтысячи долларов за глоток изысканного напитка. Резюме специалистов — НЕТ, пить не 

будут, но пусть в меню будет такая диковинка. 

Однако после того как коктейль «Сайд Кар» ( Side Car ) попал в Книгу рекордов Гиннесса, 

он стал едва ли не самым востребованным в ассортименте бара: его версию с более дешевым 
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коньяком (стоимостью в 27 долл.) заказывают реже. Постояльцы регулярно отдают 500 долл. 

за стакан ароматного замеса лимонного сока (и добавляемого для апельсинового привкуса 

Cointreau ) с раритетным Champagne Cognac. 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Деловые коммуникации в консалтинге».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 3 ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и 

средства обучения 

1 

Тема 3.1 Особенности межкультурной коммуникации 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

2 

Тема 3.2. Практика ведения внешнеторговых 

переговоров в зарубежных странах 

дискуссия, 

расчетные 

практические 

задания, 

компьютерное 

тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема 3.1 Особенности межкультурной коммуникации 

Перечень изучаемых элементов содержания: Картина мира: языковая и культурная.  

Социально-психологический аспект межкультурной коммуникации. Модели межкультурных 

коммуникаций. Образы, имиджи и стереотипы в межкультурной коммуникации. 

   

Тема 3.2. Практика ведения внешнеторговых переговоров в зарубежных странах 

Перечень изучаемых элементов содержания: Определение международных 

переговоров. Типология международных переговоров. Новая информационная парадигма 

международных переговоров. Национальные стили ведения деловых переговоров. 

Гостеприимство и традиции. Культура и юмор. Торг как средство достижения успеха.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  кейс- задание (формат деловой игры). 

 «Проведение внешнеторговых переговоров по заключению контракта купли-продажи» 

Данная игра вызывает живой интерес в студенческой аудитории, формирует 

практические навыки для ведения аналогичных переговоров в реальной жизни. По окончании 

внешнеторговых переговоров проводится «Анализ и оформление результатов внешнеторговых 

переговоров» и оформляется «Протокол деловой беседы». В ходе изучения курса представлены 

практические примеры составления этих документов. Изучение и освоение правильности их 

оформления будет полезно начинающим специалистам, работающим в сфере ВЭД. Для 

проведения игры группа студентов разделяется на две подгруппы: одна представляет Россию, 

другая — зарубежную страну. В каждой подгруппе должны быть выбраны: президент фирмы, 
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эксперт по финансовым вопросам, эксперт по маркетингу, эксперт по транспорту. Затем каждая 

подгруппа определяет предмет сделки и согласовывает этот вопрос с контрагентом. Далее 

начинается подготовительный этап внешнеторговых переговоров. Стороны договариваются о 

месте и времени встречи, формируют делегацию, занимаются изучением рынка, спросом; ведут 

деловую переписку с контрагентами, подготавливают проект внешнеторгового контракта 

купли-продажи. В назначенный дeнь переговоров принимающая сторона занимается 

протокольными аспектами внешнеторговых переговоров: встречей делегации, подготовкой 

помещения, рассадкой за столом, записью деловой беседы. 

После взаимного приветствия и рассадки за столом стороны начинают работу над 

согласованием позиций внешнеторгового контракта купли-продажи товаров. Внешнеторговые 

перегoвoры ведут президенты фирм, по специальным вопросам президент фирмы дает слово 

экспертам. 

Каждая из подгрупп в ходе деловой игры должна продемонстрировать теоретические 

знания по данной тематике и приобрести практические навыки ведения внешнеторговых 

переговоров. Студенты должны продемонстрировать умение применять методы 

внешнеторговых переговоров (позиционного торга и принципиальных переговоров), 

выстраивать свою стратегию и тактику, умение находить компромисс в сложных вопросах и 

достигать поставленной цели. В заключение деловой игры президенты фирм сдают 

заполненные экземпляры типового внешнеторгового контракта купли-продажи преподавателю. 

Преподаватель подводит итог деловой игры. 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратура), утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 11.08.2020г. №939. 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 9 

от «26» апреля 2023 

года 

01.09.2023 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

 

/ С.В. Пивнева 
28 марта 2023 г. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

Направление подготовки  

38.04.01 ЭКОНОМИКА 
 

Направленность  

Внешнеэкономическая деятельность  

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

 

 

Форма обучения 

очно-заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2023 г. 



2  

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

разработаны на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриата по специальности 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2020 г. № 939, 

учебного плана по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования - программы бакалавриата по специальности 38.03.01 Экономика. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) «Технологии электронного обучения 

и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» разработаны 

д-ром.пед.наук, доцентом, профессором кафедры информационных технологий, 

искусственного интеллекта и общественно-социальных технологий цифрового общества 

Федосовым А.Ю. 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры современной педагогики, непрерывного образования и персональных 

треков. 

Протокол № 7 от «28» марта 2023 года. 

 

Заведующий кафедрой 

кандидат педагогических наук, доцент  

 

С.В. Пивнева 

 (подпись)  

 
Методические материалы по дисциплине (модуля) рекомендованы к утверждению 

представителями организаций-работодателей 

ГБОУ города Москвы «Школа № 1591» 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, к.п.н.  

 

А.С. Литвинова 

 (подпись)  

 

 

Методические материалы по дисциплине (модулю) обсуждены и утверждены на 

заседании кафедры экономики, финансов и капитала 

Протокол № 9 от «26» апреля 2023 года 

 
 

Заведующий кафедрой 

 д-р эконом.наук, профессор 

 

 

П.В.Солодуха 

 

 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  ЗАНЯТИЯМ .... 4 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю) .... 4 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине 

(модулю) ................................................................................................................................................ 6 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ .............................................. 10 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ .................................. 21 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 21 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............... 22 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............... 23 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................ 29 

 



4  

 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет 

собой элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного 

источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым 

курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в 

учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких 

случаях только лектор может методически помочь обучающимся в освоении сложного 

материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе 

обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и 

определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в 

научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметных и межпредметных связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его 

разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 
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- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это 

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСТАНЦИОННОГО, ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий: 

основные дидактические 

понятия 

Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий: 

основные дидактические понятия 

Нормативно-правовое обеспечение дистанционного обучения 

Модели современного дистанционного и электронного 

обучения 

Виды и формы дистанционного обучения  

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 

обучения, электронного 

Цели и содержание дистанционного и электронного обучения 

Общие и специфические принципы дистанционного и 

электронного обучения 
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обучения Методы и приемы дистанционного и электронного обучения 

Средства обучения, используемые в электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Формы организации дистанционного и электронного 

обучения и их специфика 

Формы контроля в дистанционном и электронном обучении 

Особенности организации процесса электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий 

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Тема 2.1. Современные 

педагогические технологии, 

применяемые в электронном 

обучении и обучении c 

применением дот, и их 

особенности 

Обучение в сотрудничестве 

Проектная деятельность 

Портфолио 

«Перевернутый класс» 

Обучение с помощью веб-технологий 

Тема 2.2. Особенности 

реализации педагогической 

деятельности в электронном 

обучении и обучении с 

применением дот 

Современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и 

обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и 

тьютора в системе электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Роли и функции преподавателя дистанционного обучения 

Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и 

обучающихся между собой при электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Специфика интернет-общения 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы и 

приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных 

технологий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, 

формы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации 

процесса электронного обучения и обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 



8  

‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были 

сформулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько 

скорректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в 

Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей 

используется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более 

эффективна и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? 

Приведите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном 

носителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и 

различия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать 

мотивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной 

деятельности при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. 

Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 
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23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в 

сотрудничестве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? 

Обоснуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 
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9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, 

организовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с 

использованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 

процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. 

Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение 

эффективным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и 

знакомство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и 

обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть 

организовано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, 

предложите собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 

при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены 

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные 

примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. 

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 

помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные 

положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и 

книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа 

познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 



13  

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала 

вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач 

или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать 

несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа 

нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 

над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 

плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, 

кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 

мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху 

листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  
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3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов 

не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана 

одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 

желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
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«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
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 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 
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«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению 

и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в 

знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене 

студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачтено/не зачтено для 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2. тема лекции  Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

3. Цели занятия: сформировать представление о дидактических основах 

дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Определение основных понятий (дистанционное обучение, 

электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

со-временного дистанционного и электронного обучения, 

виды и формы дистанционного обучения, цели и содержание 

дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного 

обучения 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Общие и специфические принципы дистанционного и 

электронного обучения, методы и приемы дистанционного и 

электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование 

дистанционных образовательных технологий, формы 

организации дистанционного и электронного обучения и их 

специфика, формы контроля в дистанционном и 

электронном обучении, особенности организации процесса 

электронного обучения и обучения с использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о дидактических основах 

дистанционного, электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия

 Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели со-

временного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного обу-

чения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-правовое 

обеспечение дистанционного и электронного обучения 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения

 Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы 

и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных тех-

нологий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, 
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формы контроля в дистанционном и электронном обучении, особенности организации 

процесса электронного обучения и обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1. Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2. тема лекции Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

3. Цели занятия: сформировать представление о технологиях электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Обучение в сотрудничестве, проектная деятельность, 

портфолио, «Перевернутый класс», обучение с помощью 

веб-технологий, современные квалификационные 

требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2 Специфика педагогической деятельности преподавателя и 

тьютора в системе электронного обучения и обучения с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, роли и функции преподавателя дистанционного 

обучения, ввзаимодействие «преподаватель – обучающийся» 

и обучающихся между собой при электронном обучении и 

обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий, специфика интернет-общения 

Информационная 

лекция 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о технологиях электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий  

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ, и их особенности  

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый класс», 

обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ  

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 
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Приложение № 2  

к методическим материалам по дисциплине (модулю). 

 Конспекты лабораторных  занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2. Тема лабораторного занятия. Дидактические основы дистанционного, электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

3. Цели занятия: получение навыков электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

4. Структура лабораторного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Дидактические основы дистанционного, 

электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

лабораторный практикум 

2 Дидактические основы дистанционного, 

электронного обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий 

лабораторный практикум 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Задания лабораторного практикума 

1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с 

использованием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области 

составьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или за 

рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в 

хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

 

 

1. Технологии электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

2. Тема лабораторного занятия. Реализация технологий электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

3. Цели занятия: сформировать представление о технологиях электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

4. Структура лабораторного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Реализация технологий электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных 

лабораторный практикум 
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образовательных технологий 
2 Реализация технологий электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

лабораторный практикум 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные 

образовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы 

сформировать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам 

представляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике 

«Ролевые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в 

электронном или дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, приведите 

примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной форме. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Основы лидерства 

Тема 1.1. Понятие лидерства Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и 

«лидерство». Группа как пространство лидерской 

активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в 

группе. Типология лидерства. Традиционные и 

современные подходы к исследованию лидерства. 

Принципы разработки типологий лидерства и лидеров. 

Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. 

Взаимодействие в системах "руководитель-подчиненный", 

"лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. 

Потребности как источники активности лидера. Ценностно-

смысловые ориентиры и критерии лидерской активности. 

Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы 

реализации власти лидера. Сущность и виды власти. 

Влияние как глубинное основание власти лидера. 

Психологические воздействия как средства реализации 

влияния лидера.  

 

Тема 1.2. Основные теории 

лидерства 

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования 

лидерских качеств. Противоречия теории «черт лидера». 

Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, 

выделение ее основных элементов. Теория определяющей 

роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара 

(управленческая решетка). Ситуационная теории лидерства 
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Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-

путь". 

 

Раздел 2. Командообразование 

Тема 2.1. Понятие команд Теоретические основы формирования профессиональной 

команды. Теория формирования команд. Классификация 

малых групп. Общая характеристика команды как малой 

группы. Условия для создания команды. Достоинства и 

недостатки команды. Команда как перцептивная модель 

управления.  

 

Тема 2.2. Типология команд Типология команд. Особенности организации 

производственных и интеллектуальных команд. 

Интеллектуальные команды. От группы к 

высокоэффективной команде. Ролевая дифференциация 

команды. Команда и организационная структура. 

Организационные возможности командной работы. 

Руководитель команды как стратегический лидер. Роль 

руководителя в формировании команды 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
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инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 
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течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные причины неудач лидеров. 

2. Предпосылки власти. 

3. Способы и результаты влияния. 

4. Основные отличия лидерства и менеджмента. 
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5. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития 

предприятия. 

6. Женское лидерство в бизнесе. 

7. Основные теории лидерства. 

8. Лидерство как функция ситуации. 

9. Особенности ситуационных теорий лидерства. 

10. Ситуационная теория лидерства. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Групповая динамика и уровень развития группы. 

2. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества. 

3. Проектные и творческие команды. 

4. Кросскультурные команды. 

5. Управленческие команды. 

6. Организации, создающие команды. 

7. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 

взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, 

групповые процедуры). 

8. Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 

9. Стиль лидерства и тип команды. 

10. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество). 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии командной работы и 

лидерство» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
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примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 
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– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Технологии командной работы и лидерство 

2. тема лекции ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

3. Цели занятия: сформировать представление о лидерстве и командной работе 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Понятие лидерства  Информационная лекция 

Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

2 Тема 1.2. Основные теории 

лидерства  

Информационная лекция 

Устное изложение материала с использованием 

мультимедийных презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о лидерстве и командной работе 

Тема 1.1. Понятие лидерства  

Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». Группа как 

пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в группе. 

Типология лидерства. Традиционные и современные подходы к исследованию лидерства. 

Принципы разработки типологий лидерства и лидеров. Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах 

"руководитель-подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как источники 

активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской активности. 

Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и виды 

власти. Влияние как глубинное основание власти лидера. Психологические воздействия как 

средства реализации влияния лидера.  

 

Тема 1.2. Основные теории лидерства  

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. Противоречия 

теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, выделение ее 

основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-путь". 

 

1. Технологии командной работы и лидерство 

2. тема лекции КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

3. Цели занятия: сформировать представление о командообразовании 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Понятие команд Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Типология команд Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о командообразовании 
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Тема 2.1. Понятие команд  

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формирования 

команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как малой группы.  

Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как перцептивная 

модель управления.  

Тема 2.2. Типология команд  

Типология команд. Особенности организации производственных и интеллектуальных команд. 

Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Ролевая 

дифференциация команды. Команда и организационная структура.  
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Технологии командной работы и лидерство 

2. Тема практического (семинарского) занятия. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

3. Цели занятия: получение навыков работы в команде  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Понятие лидерства  

реферат 

2 Тема 1.2. Основные теории лидерства  
реферат 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
Тема 1.1. Понятие лидерства  

1. Основные аспекты понятия «команда». 

2. Формирование команды. 

3. Психологические факторы командообразования. 

4. Процессы внутри команды, находящейся в фазе распада. 

5. Распределение функциональных и командных ролей.  

6. Состав команды проекта. 
 

 

Тема 1.2. Основные теории лидерства 

1. Управленческие команды в современной бизнес-организации. 

2. Условия определяющие содержание и формы управления социальным развитием 

организации. 

3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии 

управления командой. 

4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой. 

5. Принципы создания команды проекта. 

6. Формирование команды. Подходы к формированию команды. 

7. Состав команды проекта. 

8. Требования к менеджерам проекта. 

9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах. 

 

 

 

1. Технологии командной работы и лидерство 

2. Тема практического (семинарского) занятия. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

3. Цели занятия: навыки работы в команде 
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4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Понятие команд деловая игра 

2 Тема 2.2. Типология команд деловая игра 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема 2.1. Понятие команд  

Деловая игра «Образуем круг» 

Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся различными 

хобби. Но все-таки между нами есть сходства. Следующее упражнение поможет некоторым 

участникам открыться по-новому и, в свою очередь, узнать что-то новое и неожиданное о 

других».  

В начале упражнения необходимо выбрать одного добровольца. Доброволец выходит в центр 

круга и говорит, например: «Я люблю кошек». Фразу можно переформулировать, например: «Я 

увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и берет его за 

руку. И в свою очередь говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. В конце 

последний участник берет за руку первого и круг замыкается. 

Тема 2.2. Типология команд  

Деловая игра «Прирожденный лидер»  

Перед началом упражнения необходимо сделать искусственные препятствия по всему 

пространству кабинета. Расставить парты и стулья в хаотичном порядке.  

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот человек, который направляет, 

воодушевляет, распределяет обязанности. Как правило, лидер знает цель лучше всех и лучше 

всех видит перспективу, определяет пути развития. Сейчас мы проверим способности нашего 

лидера и степень взаимопонимания лидера и коллектива».  

Все участники выстраиваются друг за другом в колону. При этом лидер (староста группы) 

становится позади колоны лицом назад. Тот человек, который стоит впереди колоны идет 

вперед, а лидер направляет его. Колона должна слушаться лидера, а задача лидера – выбирать 

направление, чтобы достигнуть цели. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 
Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Основы когнитивных т семантических технологий. 
Тема 1.1. Понятие когнитивных 

технологий. Основы поиска 

информации. 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные 

когнитивные технологии. Отличие когнитивных 

технологий от искусственного интеллекта. Основные 

понятия современных глобальных информационных 

систем. Источник информации в современном понимании. 

Модель компьютерной системы. Подсистемы или 

компоненты  компьютерной системы. Компьютерная 

система и системный аналитик. Задачи системных 

исследований, предназначенных для принятия адекватных 

управленческих решений. Понятие субъектов и объектов 

компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта 

компьютерной системы» от «пользователя-человека».  

Источники информации и их свойства. Аналитика в 

глобальных сетях. Этапы проведения системных 

исследований с использованием информационных систем. 

Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как 

составная часть работы аналитика. Способы, которыми 

поисковые машины выполняют свои функции. 
Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для 

работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). 

Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации 

Связь математики и современных инструментов анализа 

данных. Особенности применения линейной алгебры в 

анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит 

в основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 

Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. 

Связь собственных чисел с матричными разложениями 

PCA и SVD. Размерность больших данных и их 
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визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории 

вероятностей, понятие A/B-тест, доверительный интервал 

и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется 

на практике. Генерация текста на цепях Маркова. 

Структура цепи Маркова. Матрица переходов. Скрытая 

марковская модель . 
Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. Теория и 

практика. 

Значение термина «семантика». Определение 

семантического анализа. Прикладные задачи 

семантического анализа текстовых документов. Системы 

семантического анализа. Автоматическая обработка 

текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель 

семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к 

понятию семантического мышления. Семантические 

алгоритмы, применимые для создания систем 

семантического искусственного интеллекта с компактным 

и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей 
Тема 1.4. Программы индексации и 

сравнения текстов.. 
Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод 

преобразования и сравнения текстовой информации. 

Модель семантического искуственного интеллекта. 

Комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искуственного 

интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda 

при запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа 

сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического 

анализа проиндексированных файлов stata при запуске в 

формате stata[.exe] filename.ext. 

Раздел 2. Работа с большими данными 
Тема 2.1. Работа с большими 

данными. Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и наукометрия. 

Понятие больших данных. Направления применения 

больших данных. История развития наукометрии.  

Наукометрическая база данных. Какие наукометрические 

базы данных есть в России . Основные наукометрические 

показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как 

научная дисциплина. Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Использование "индексов 

цитирования "для оценки результативности научной 

деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических 

индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. Международные наукометрические базы 

данных. 
Тема 2.2. Cравнение больших 

массивов текстовых данных. Анализ 

книг и справочников. 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big 

Data). Большие данные и бизнес-аналитика. Методики 

анализа больших данных. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. Инструменты и способы 

анализа текстовой информации. Типовая функциональная 

архитектура системы текстовой аналитики. Четыре 

фактора, влияющих на выбор системы анализа текстовой 

информации. 
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Тема 2.3. Подходы к мануальному 

построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и 

медицинская диагностика при 

помощи сравнения текстов. 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной 

информации.  Система сбора и анализа неформализованной 

информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 

предназначенная для сбора и анализа неформализованной 

персонализированной информации от пользователей сетей 

и систем связи .Способ для любого представления данных 

мониторинга и любого вида технической системы, анализа 

разнородных данных из различных источников измерений. 

Способ индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния отдельных 

агрегатов и сложных технологических комплексов при 

помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. Сущность и сферы применения 

диагностического анализа . Место диагностики в научно-

техническом познании. Сущность, основная задача и 

результат технической диагностики. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 
Тема 2.4. Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия статистики 

текста. 

Смысл термина "статистика".Виды научной и прикладной 

деятельности в области статистических методов анализа 

данных (по степени специфичности методов, сопряженной 

с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы 

статистического анализа текста. Частотной анализ. 

Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-

анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных 

контент-анализа. Интерпретация и синтезирование 

результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-

анализа. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
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конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Основы когнитивных т семантических технологий  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект.. 

2. Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

3. Компьютерная система и системный аналитик. 

4. Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5. Источники информации и их свойства. 

6. Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и общедоступных 

массивах информации.  

7. Информация и ее свойства Источники информации.  

8. Этапы накопления и подготовки  информации. 

9. Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации.  

10. Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

11. Марковские меры генерации.  

12. Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в основу 

ее работы. 

13. Практическое применение методики выделения семантического ядра текстового 

массива. 

14. Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического 

мышления. 

15. Семантические алгоритмы ,применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

 

 

Раздел 2. Работа с большими данными  

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от Российского 

индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение возможностей 

их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения проблемы 

больших данных. 

14. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

15. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и прогнозирования 

состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы когнитивных и семантических 

технологий» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
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При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 
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4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
  



 19 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Основы когнитивных и семантических технологий 

2. тема лекции Основы когнитивных и семантических технологий 

3. Цели занятия: сформировать представление о когнитивных и семантических 

технологиях 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Понятие когнитивных 

технологий. Основы поиска 

информации. 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для 

работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). 

Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. Теория и 

практика. 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 
4 Тема 1.4. Программы индексации и 

сравнения текстов.. 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о когнитивных и семантических 

технологиях 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации. Понятие 

когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. Отличие 

когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия современных 

глобальных информационных систем. Источник информации в современном понимании. 

Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты  компьютерной системы. 

Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 

сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием информационных систем. 
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Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы аналитика. 

Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции. 

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации Связь математики и современных инструментов анализа 

данных. Особенности применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение 

производной и интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных и 

их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-тест, 

доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на 

практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица переходов. 

Скрытая марковская модель . 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика. Значение 

термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные задачи 

семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 

Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического искусственного 

интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования нейросетей 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.. Обзор программ 

индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

Модель семантического искуственного интеллекта. Комплекс программ для семантического 

анализа и построения ядер систем семантического искуственного интеллекта. Программа 

индексирования текстов m_inda при запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа 

сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

Программа статистического анализа проиндексированных файлов stata при запуске в формате 

stata[.exe] filename.ext. 

 

1. Основы когнитивных и семантических технологий 

2. тема лекции Работа с большими данными 

3. Цели занятия: сформировать представление о больших данных и работе с ними 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Работа с большими данными. 

Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

2 Тема 2.2. Cравнение больших массивов 

текстовых данных. Анализ книг и 

справочников. 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

3 Тема 2.3. Подходы к мануальному 

построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и 

медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Информационная лекция 

Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

4 Тема 2.4. Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия статистики текста. 

Информационная лекция 
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Устное изложение материала с 

использованием мультимедийных 

презентаций 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия: сформировать представление о больших данных 

Тема 2.1. Работа с большими данными.  

Словари и библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Понятие больших данных. 

Направления применения больших данных. История развития наукометрии.  Наукометрическая 

база данных. Какие наукометрические базы данных есть в России . Основные наукометрические 

показатели. Виды научных баз данных.  Библиометрия как научная дисциплина. Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). Использование "индексов цитирования "для оценки 

результативности научной деятельности. Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов 

и ресурсов. Основные задачи, которые решает проект РИНЦ. Международные 

наукометрические базы данных. 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и справочников.

 Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на 

выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных систем. 

Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. Методы анализа 

документов. Понятие неформализованной информации.  Система сбора и анализа 

неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. Система, 

предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной информации 

от пользователей сетей и систем связи .Способ для любого представления данных мониторинга 

и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из различных источников 

измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических комплексов при 

помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. Сущность и сферы 

применения диагностического анализа . Место диагностики в научно-техническом познании. 

Сущность, основная задача и результат технической диагностики. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста. Смысл термина "статистика".Виды научной и 

прикладной деятельности в области статистических методов анализа данных (по степени 

специфичности методов, сопряженной с погруженностью в конкретные проблемы). 

Дисперсионный анализ. Цель и сущность. Методы статистического анализа текста. Частотной 

анализ. Ранжирование данных. Закон Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления 

контент-анализа. Процедура контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-

анализа. Интерпретация и синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение 

контент-анализа. 
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Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Основы когнитивных и семантических технологий 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Основы когнитивных и семантических 

технологий 

3. Цели занятия: получение навыков работы в части когнитивных и семантических 

технологий 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы 

поиска информации. семинар 

2 Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые 

для работы аналитика (основы комбинаторики, теории 

вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации 

семинар 

3 Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. 

Теория и практика. семинар 

4 Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.. 
семинар 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического занятия 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска 

информации.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к 

числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  
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9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 

для работы аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). 

Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия 1.3.: Постановка задачи семантического анализа. 

Теория и практика.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

4. Назовите  системы семантического анализа   

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

 

Тема практического занятия 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искуственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате Tcmp[.exe] 

filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов stata 

при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 
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1. Основы когнитивных и семантических технологий 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Работа с большими данными 

3. Цели занятия: навыки работы с большими данными 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. 
семинар 

2 Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников. 
семинар 

3 Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых 

экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская 

диагностика при помощи сравнения текстов. 

семинар 

4 Тема 2.4. Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста. 
семинар 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых данных. 

Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых 

экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия неформализованной информации  
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2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения.. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ  

 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каждого 

раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся 

ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения 

степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, 

изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. Интеллектуальный 

анализ данных, большие 

данные, машинное обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. 

Области применения методов и технологий 

интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание 

изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, распознавание 

речи, языка, эмоциональной окраски текстов, 

прогнозирование продаж, прогнозирование оттока 

клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы 

и др. Основные характеристики больших данных и их 

влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных (4V). 

Критерии аналитических задач, решение которых 

предпочтительно с использованием технологий BigData. 
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Тема 1.2. Принципы анализа 

текстовой и графической 

информации, эмоциональной 

окраски текстов. 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и 

чат-боты. Перспективы развития систем обработки 

больших данных и машинного обучения. Финансовые 

технологии, основанные на обработке данных и машинном 

обучении: интеллектуальные кредитные сервисы, 

интеллектуальные страховые сервисы, интеллектуальные 

сервисы интернета вещей. 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие 

искусственного интеллекта и 

области его применения 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 

Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 

знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 

модели данных 

Тема 2.2. Технологии 

интеллектуального анализа 

данных. 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, 

их виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными 

нейронными сетями. Основные направления применения 

нейросетевых технологий в экономике. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
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заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отношение 

к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это умение 
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извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудиторией 

с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов 

или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам 

(темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1.  Большие данные и машинное обучение 

 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

2. Задачи машинного обучения. 

3. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных.  

4. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

5. Принципы создания рекомендательных систем.  

6. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

7. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного 

обучения.  

 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Естественные и искусственные языки. Проблема нерегулярности естественных 

языков. 

2. Формальные и неформальные языки. Проблема формализации естественных 

языков. 

3. Предмет, цель и задачи обработки естественного языка. Машинный анализ 

текстов на естественном языке. 

4. Моделирование текстов на естественном языке. Векторная модель представления 

текстов. Латентный семантический анализ. 

5. Автоматическая категоризация текстов. 

6. Основные математические модели распознавания образов. 

7. Содержательный смысл задачи распознавания образов. Моделирование объекта 

классификации. 

8. Прикладные задачи распознавания образов. Применение методов распознавания 

образов в промышленности, медицине, биометрии. 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  

5. Нейронные сети. 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Знания как особая форма информации.  

2. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

3. Системы представления знаний и базы знаний.  

4. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

5. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

6. Согласование и интеграция знаний.  

7. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Искусственный интеллект и статистика 

больших данных» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 

литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 

изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка 

к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 

главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 

литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся имеют 

право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает любому 

обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 

точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 

взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 

показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия темы, 

умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задаваемых 

по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  
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Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути, 

в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 

дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  



 18 

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

 знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

 свободное владение терминологией; 

 ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

 ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 
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 единичные ошибки в терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

 логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

 ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

 студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

 студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу; 

 присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

 незнание терминологии; 

 ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы/дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 
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имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы 

не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 
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Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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