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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. Понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы 

Тема 1.1.Понятие и сущность 
аналитической работы

Аналитическая  работа,  этапы  аналитической  работы,
ознакомление  с  бизнесом  клиента,  выявление  признаков
искажения  отчетности  с  помощью  аналитических
процедур,  непрерывность  деятельности  организации,
макроэкономические  показатели,  состав  отраслевых,
региональных и рыночных показателей, необходимых для
проведения  аналитической  работы,  показатели
организации используются в ходе аналитической работы.

Тема 1.2. Инструментарий 
аналитической работы

инструменты аналитической работы

Раздел 2.  Информационное обеспечение аналитической работы 

2.1 Концепция 
информационно-
аналитического обеспечения

вероятное  искажение  отчетности,  достоверность
информации,  существенные  и  несущественные  статьи
отчетности,  нетипичное  поведение  показателей,  зоны
риска искажения отчетности,  недобросовестные действия
заинтересованных лиц, признаки искажения информации,
несовершенство стандартов учета

2.2. Принципы 
информационно-
аналитического обеспечения

объективность;  полнота  использования  источников;
централизация;  целеустремленность;  плановость;
своевременность;  непрерывность;  активность;
специализация;  использование  оптимальной
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(рациональной)  системы  доведения  специальной
информации до заинтересованных инстанций. 

Раздел 3. Методы и приемы аналитической работы

3.1. Методы проведения 
аналитической работы

сравнение отчётных показателей с плановыми (сметными),
созданными за прошлые периоды (динамические ряды), с 
проектными и нормативными показателями, с 
показателями работы других организаций; экономические 
группировки хозяйственных операций в разрезах, 
позволяющих рассмотрение показателей во взаимосвязи и 
взаимном влиянии, абсолютные и относительные 
показатели (средние величины, проценты, коэффициенты, 
индексы и т. д.); выборочные наблюдения, 
дополнительные экономические группировки и 
обобщающие показатели.

3.2 Приемы аналитической 
работы

горизонтальный анализ; вертикальный анализ; трендовый 
анализ; метод коэффициентов; сравнительный анализ; 
факторный анализ

Раздел 4. Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности

Тема 4.1. Технологии бизнес-
анализа в области выявления 
требований и взаимодействий

Технология анализа документов. Сущность технологии 
анализа документов. Требования к спецификации 
технологии анализа документов в профессиональной 
деятельности. Содержание основных этапов реализации 
технологии анализа документов. Связь с прочими 
технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в 
профессиональной деятельности. Возможности и 
ограничения использования технологии анализа 
документов в профессиональной деятельности. Технология
бенчмаркинга Сущность технологии бенчмаркинга. 
Требования к спецификации технологии бенчмаркинга в 
профессиональной деятельности. Содержание основных 
этапов реализации технологии бенчмаркинга. Связь с 
прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми 
в профессиональной деятельности. Возможности и 
ограничения использования технологии бенчмаркинга в 
профессиональной деятельности.

Тема 4.2. Технологии бизнес-
анализа в области 
стратегического анализа

Технология анализа бизнес возможностей. Сущность 
технологии анализа бизнес возможностей. Требования к 
спецификации технологии анализа бизнес возможностей в 
профессиональной деятельности. Содержание основных 
этапов реализации технологии анализа бизнес 
возможностей. Связь с прочими технологиями бизнес-
аналитики, применяемыми в профессиональной 
деятельности. Возможности и ограничения использования 
технологии анализа бизнес возможностей в 
профессиональной деятельности. Технология анализа D-
требований. Сущность технологии анализа D-требований. 
Требования к спецификации технологии анализа D-
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требований в профессиональной деятельности. 
Содержание основных этапов реализации технологии 
анализа D-требований. Связь с прочими технологиями 
бизнес-аналитики, применяемыми в профессиональной 
деятельности. Возможности и ограничения использования 
технологии анализа D-требований в профессиональной 
деятельности.

Раздел 5. Технологии анализа данных
Тема 5.1. Анализ больших 
данных

Основные принципы анализа данных. Извлечение и 
визуализация данных. Методология анализа данных. 
Формы представления данных. Подготовка данных к 
анализу. Аналитика для неструктурированных данных

Тема 5.2. Методы бизнес-
анализа в области 
стратегического анализа

Методы  анализа бизнес возможностей. Сущность анализа 
бизнес возможностей. Требования к спецификации 
технологии анализа бизнес возможностей в 
профессиональной деятельности. Содержание основных 
этапов реализации анализа бизнес возможностей. Связь с 
прочими методами и технологиями бизнес-аналитики, 
применяемыми в профессиональной деятельности. 
Возможности и ограничения использования технологии 
анализа бизнес возможностей в профессиональной 
деятельности. 

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
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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. 

-  Дебаты –  это  чётко  структурированный и специально  организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной
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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
оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как
подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них.
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы

Тема 1.1.Понятие и сущность аналитической работы
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие задачи решаются в ходе аналитической работы?
2.  Каковы основные этапы аналитической работы? 
3. Какие  процедуры  включает  предварительный  этап  аналитической  работы  -
ознакомление с бизнесом клиента? 
4. Каково  содержание  этапа  «Выявление  признаков  искажения  отчетности  с  помощью
аналитических процедур»? 
5. Каково  содержание  этапа  «Оценка  гипотезы  непрерывности  деятельности
организации»? 
6.  Какие стандартные виды анализа могут использоваться на этом этапе? 
7. Каково  содержание  этапа  «Оценка  эффективности  ведения  дел  и  экономической
состоятельности бизнеса»? 
8. Какие  методы  анализа  могут  использоваться  с  целью  оценки  допущения
непрерывности деятельности организации и для оценки эффективности ведения дел? 
Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы
Вопросы для самоподготовки:

1. Каково информационное обеспечение аналитической работы? 
2. Какие  макроэкономические  показатели  и  для  каких  аналитических  процедур

целесообразно использовать в ходе анализа? 
3. Каков состав отраслевых,  региональных и рыночных показателей,  необходимых для

проведения аналитической работы? 
4. Какие показатели организации используются в ходе аналитической работы? 
5. Охарактеризуйте метод экономического анализа и его характерные особенности.
6. Раскройте сущность и содержание методики экономического анализа.
7. Дайте определение показателя и назовите виды аналитических показателей.

Раздел 2.  Информационное обеспечение аналитической работы
2.1 Концепция информационно-аналитического обеспечения 
Вопросы для самоподготовки:

1. Каким  образом  можно  выявить  зоны  вероятного  искажения  отчетности  вследствие
ошибок? 
1. В чем заключается анализ согласованности форм бухгалтерской отчетности? 
2. Какие  устойчивые соотношения  характеризуют текущую деятельность  организации?
Какие показатели относятся к независимым и зависимым по текущей деятельности? 
3. Какие  устойчивые  соотношения  характеризуют  инвестиционную  деятельность
организации? 
5. Какие  устойчивые  соотношения  характеризуют  финансовую  деятельность
организации? 
6. В чем выражается нетипичное поведение показателей? 
7. Как выявить существенные и несущественные статьи отчетности.? 
8. Как определить зоны риска искажения отчетности вследствие ошибок. 
9. В чем могут выражаться недобросовестные действия заинтересованных лиц и как эти
действия влияют на показатели бухгалтерской отчетности? 
2.2. Принципы информационно-аналитического обеспечения 

Вопросы для самоподготовки:
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1. Какие факторы увеличивают вероятность искажения отчетности вследствие 
недобросовестных действий заинтересованных лиц? 
2. Каким  образом  недобросовестные  действия  заинтересованных  лиц  влияют  на
показатели бухгалтерской отчетности? 
3. Какие  аналитические  процедуры  могут  применяться  с  целью  выявления  признаков
искажения финансовых результатов. 

4. С  помощью  каких  аналитических  процедур  можно  выявить  признаки  искажения
информации об активах организации вследствие недобросовестных действий? 

5. С  помощью  каких  аналитических  процедур  можно  выявить  признаки  налоговой
оптимизации? 

6. Каким образом несовершенство  стандартов  учета  влияет  на  качество  бухгалтерской
отчетности? 

Раздел 3. Методы и приемы аналитической работы
3.1.Методы проведения аналитической работы 
Вопросы для самоподготовки:

1.С  помощью  каких  аналитических  процедур  можно  оценить  гипотезу  непрерывности
деятельности организации? 
2.Какие  финансовые  признаки  подтверждают  гипотезу  непрерывности  деятельности
организации? 
3. Обоснуйте основные факторы финансовой устойчивости организации. 
4Дайте  характеристику  методике  анализа  ликвидности  баланса.  Как  рассчитываются
дефициты  и  излишки  баланса?  Какие  рекомендации  можно  дать  по  результатам  анализа
ликвидности баланса? 
5.Каковы основные коэффициенты ликвидности организации? 
Дайте  характеристику  понятиям  «ликвидность  активов».  «ликвидность  баланса»,
«ликвидность организации». 
6._________С чем может быть связана недостаточная и избыточная ликвидность организации?
Какие проблемы могут возникнуть у организации при наличии недостаточной ликвидности?
Избыточной ликвидности? 
7._________Каковы основные показатели платежеспособности организации? 
8._________Что такое «нормальные источники» финансирования запасов? 
Объясните, как устанавливается тип финансовой устойчивости организации. 
9._________Охарактеризуйте  экономическую  сущность  понятия  «собственные  оборотные
средства»? 
10.________Объясните.  почему успешные организации могут формально квалифицироваться
как находящиеся «в предкризисном состоянии, на грани банкротства»? 

3.2 Приемы аналитической работы 
Вопросы для самоподготовки:

1.  Какие  источники  финансирования  может  использовать  организация  для  своего
долгосрочного развития? В чем преимущества и недостатки этих источников? 
2.Как  рассчитать  средневзвешенную  стоимость  капитала  организации?  От  каких  факторов
зависит ее величина? 
3.В чем заключается анализ собственного капитала организации? 
Какие выводы относительно целей владельцев можно сделать на основе анализа собственного
капитала? 
4.Каковы основные составляющие собственного капитала? Каковы Возможные причины их
изменения? 
5.Какие показатели характеризуют качество собственного капитала? 
Как учетная политика влияет на качество собственного капитала? 

Раздел 4. Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности
Тема 4.1. Технологии бизнес-анализа в области выявления требований и взаимодействий
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Вопросы для самоподготовки:
1. Как  применяется  технологии  бенчмаркинга  при  решении  различных

профессиональных задач?
2. Основная  критика  к  применению  технологии  бенчмаркинга  в  профессиональной

деятельности.
3. Разбор  2-3  результатов  применения  технологии  бенчмаркинга:  сопоставительный

анализ.
4. Значение  и  роль  технологии  бенчмаркинга  в  системе  технологий  бизнес-анализа  в

области выявления требований и взаимодействий.
5. Значение  и  роль  применения  технологии  бенчмаркинга  в  профессиональной

деятельности в проектной форме.
Тема 4.2. Технологии бизнес-анализа в области стратегического анализа
Вопросы для самоподготовки:

1. Как  применяется  технология  анализа  документов  при  решении  различных
профессиональных задач?

2. Основная критика к применению технологии анализа документов в профессиональной
деятельности.

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии анализа документов: сопоставительный
анализ.

4. Значение и роль технологии анализа документов в системе технологий бизнес-анализа
в области выявления требований и взаимодействий.

Значение  и  роль  применения  технологии  анализа  документов  в  профессиональной
деятельности

Раздел 5. Технологии анализа данных
Тема 5.1. Анализ больших данных
Вопросы для самоподготовки:

1. Как  применяется  технология  анализа  бизнес  возможностей  при решении  различных
профессиональных задач?

2. Основная  критика  к  применению  технологии  анализа  бизнес  возможностей  в
профессиональной деятельности.

3. Разбор  2-3  результатов  применения  технологии  анализа  бизнес  возможностей:
сопоставительный анализ.

4. Значение  и  роль  технологии  анализа  бизнес  возможностей  в  системе  технологий
бизнес-анализа в области стратегического анализа.

5. Значение  и  роль  применения  технологии  анализа  бизнес  возможностей  в
профессиональной деятельности в проектной форме.

Тема 5.2. Методы бизнес-анализа в области стратегического анализа
Вопросы для самоподготовки:

1. Как  применяется  технологии  анализа  D-требований  при  решении  различных
профессиональных задач?

2. Основная  критика  к  применению  технологии  анализа  D-требований  в
профессиональной деятельности.

3. Разбор  2-3  результатов  применения  технологии  анализа  D-требований:
сопоставительный анализ.

4. Значение и роль  технологии анализа  D-требований  в системе технологий бизнес-
анализа в области стратегического анализа.

5. Значение  и  роль  применения  технологии  анализа  D-требований  в
профессиональной деятельности в проектной форме.
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Методы  аналитической  работы  и
подготовки  аналитических  материалов  в  бизнесе» 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
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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.  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;

16



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  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 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
заданий13-15

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. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе. 
2 Раздел 1. Понятийный аппарат и инструментарий аналитической работы
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  о  методах  аналитической  работы  и

подготовки аналитических материалов в бизнесе
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1
Тема 1.1.Понятие и сущность аналитической работы

Информационная 
лекция

2

Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы
Информационная 
лекция

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия:  сформировать  понятийный  аппарат  и  навыки  работы  с
инструментарием аналитической работы
Тема 1.1.Понятие и сущность аналитической работы 

Аналитическая работа, этапы аналитической работы, ознакомление с бизнесом клиента,
выявление  признаков  искажения  отчетности  с  помощью  аналитических  процедур,
непрерывность  деятельности  организации,  макроэкономические  показатели,  состав
отраслевых,  региональных  и  рыночных  показателей,  необходимых  для  проведения
аналитической работы, показатели организации используются в ходе аналитической работы.
Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы 
инструменты аналитической работы

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе. 
2. Раздел 2.  Информационное обеспечение аналитической работы
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  об    информационном  обеспечении

аналитической работы
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 2.1 Концепция информационно-аналитического 
обеспечения

Информационная 
лекция

2 2.2. Принципы информационно-аналитического 
обеспечения

Информационная 
лекция

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
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Введение.
Формулирование  темы  занятия:  сформировать  представление  об  информационном
обеспечении аналитической работы

2.1 Концепция информационно-аналитического обеспечения
вероятное  искажение  отчетности,  достоверность  информации,  существенные  и

несущественные  статьи  отчетности,  нетипичное  поведение  показателей,  зоны  риска
искажения  отчетности,  недобросовестные  действия  заинтересованных  лиц,  признаки
искажения информации, несовершенство стандартов учета

2.2. Принципы информационно-аналитического обеспечения
объективность;  полнота  использования  источников;  централизация;

целеустремленность;  плановость;  своевременность;  непрерывность;  активность;
специализация; использование оптимальной (рациональной) системы доведения специальной
информации до заинтересованных инстанций. 

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе
2. Раздел 3. Методы и приемы аналитической работы
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  о  методах  и  приемах  аналитической

работы
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 3.1. Методы проведения аналитической работы Информационная 
лекция

2 3.2 Приемы аналитической работы Информационная 
лекция

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия:  сформировать  представление  о  методах  и  приемах
аналитической работы
Методы проведения аналитической работы 
сравнение отчётных показателей с плановыми (сметными), созданными за прошлые периоды
(динамические ряды), с проектными и нормативными показателями, с показателями работы
других  организаций;  экономические  группировки  хозяйственных  операций  в  разрезах,
позволяющих рассмотрение показателей во взаимосвязи и взаимном влиянии, абсолютные и
относительные показатели  (средние  величины,  проценты,  коэффициенты,  индексы и т.  д.);
выборочные  наблюдения,  дополнительные  экономические  группировки  и  обобщающие
показатели.
3.2 Приемы аналитической работы 
горизонтальный  анализ;  вертикальный  анализ;  трендовый  анализ;  метод  коэффициентов;
сравнительный анализ; факторный анализ

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе
2. Раздел 4. Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности 
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  о  технологиях  бизнес-аналитики  в

профессиональной деятельности
4. Структура лекционного занятия.

№ Содержание (кратко) Методы и средства
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п/п обучения
1 Тема 4.1. Технологии бизнес-анализа в области 

выявления требований и взаимодействий
Информационная 
лекция

2 Тема 4.2. Технологии бизнес-анализа в области 
стратегического анализа

Информационная 
лекция

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия: сформировать представление о технологиях бизнес-аналитики
в профессиональной деятельности
Тема 4.1. Технологии бизнес-анализа в области выявления требований и взаимодействий
Технология  анализа  документов.  Сущность  технологии  анализа  документов.  Требования  к
спецификации  технологии  анализа  документов  в  профессиональной  деятельности.
Содержание основных этапов реализации технологии анализа документов. Связь с прочими
технологиями  бизнес-аналитики,  применяемыми  в  профессиональной  деятельности.
Возможности  и  ограничения  использования  технологии  анализа  документов  в
профессиональной  деятельности. Технология  бенчмаркинга  Сущность  технологии
бенчмаркинга.  Требования  к  спецификации  технологии  бенчмаркинга  в  профессиональной
деятельности.  Содержание  основных этапов реализации технологии бенчмаркинга.  Связь  с
прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в профессиональной деятельности.
Возможности  и  ограничения  использования  технологии бенчмаркинга  в  профессиональной
деятельности.
Тема 4.2. Технологии бизнес-анализа в области стратегического анализа

Технология  анализа  бизнес  возможностей.  Сущность  технологии  анализа  бизнес
возможностей.  Требования  к  спецификации  технологии  анализа  бизнес  возможностей  в
профессиональной  деятельности.  Содержание  основных  этапов  реализации  технологии
анализа  бизнес  возможностей.  Связь  с  прочими  технологиями  бизнес-аналитики,
применяемыми  в  профессиональной  деятельности.  Возможности  и  ограничения
использования технологии анализа бизнес возможностей в профессиональной деятельности.
Технология анализа D-требований. Сущность технологии анализа D-требований. Требования к
спецификации  технологии  анализа  D-требований  в  профессиональной  деятельности.
Содержание основных этапов реализации технологии анализа D-требований. Связь с прочими
технологиями  бизнес-аналитики,  применяемыми  в  профессиональной  деятельности.
Возможности  и  ограничения  использования  технологии  анализа  D-требований  в
профессиональной деятельности.

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе
2. Раздел 5. Технологии анализа данных
3. Цели занятия: сформировать представление о технологиях анализа данных
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 5.1. Анализ больших данных Информационная 
лекция

2 Тема 5.2. Методы бизнес-анализа в области 
стратегического анализа

Информационная 
лекция

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
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Формулирование темы занятия: сформировать представление о технологиях анализа данных
Тема 5.1. Анализ больших данных 
Основные  принципы  анализа  данных.  Извлечение  и  визуализация  данных.  Методология
анализа данных. Формы представления данных. Подготовка данных к анализу. Аналитика для
неструктурированных данных
Тема 5.2. Методы бизнес-анализа в области стратегического анализа
Методы  анализа бизнес возможностей. Сущность анализа бизнес возможностей. Требования
к спецификации технологии анализа бизнес возможностей в профессиональной деятельности.
Содержание  основных  этапов  реализации  анализа  бизнес  возможностей.  Связь  с  прочими
методами  и  технологиями  бизнес-аналитики,  применяемыми  в  профессиональной
деятельности.  Возможности  и  ограничения  использования  технологии  анализа  бизнес
возможностей в профессиональной деятельности. 
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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. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе 
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Раздел  1.  Понятийный  аппарат  и

инструментарий аналитической работы 
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  о  методах  аналитической  работы  и

подготовки аналитических материалов в бизнесе
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 1.1.Понятие и сущность аналитической 
работы

кейс

2 Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы Решение тестовых заданий

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

Введение.

Тема 1.1.Понятие и сущность аналитической работы
Задания  выполняются  на  основе  бухгалтерской  отчетности,  предоставленной

преподавателем  на  практическом  занятии,  или  любой  другой  бухгалтерской  отчетности
производственной  коммерческой  организации.  При  этом  желательно,  чтобы  организация
характеризовалась следующими признаками, оцениваемыми по ее бухгалтерской отчетности: 
 организационно-правовая форма - ПАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП. 
 сумма выручки находится в пределах от 200 млн. до 1000 млн. руб. что характеризует
организацию как среднюю или крупную региональном уровне; 
 операционные и  внереализационные  доходы существенно  (в  несколько  раз)  меньше
выручки; 
 убытки  отчетного  и  предыдущего  года  в  отчете  о  финансовых  результатах
отсутствуют; 
 сумма  основных  средств  существенна  и  сопоставима  с  валютой  баланса,  а
долгосрочные финансовые вложения не существенны; 
 в  составе  оборотных  активов  есть  запасы  незавершенного  производства,  что
свидетельствует о наличии производственно процесса на предприятии. 

Вопросы формирует преподаватель исходя из цели данного раздела.
Тема 1.2. Инструментарий аналитической работы 
1. Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным 

показателем является неполной:
□ детерминированный анализ
□ функциональный анализ
□ стохастический анализ
□ статический анализ
□ динамический анализ
□ ретроспективный анализ
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□ корреляционный анализ

2. Тип модели взаимосвязи результативного и факторного показателей y=a⋅(b−c )
□ мультипликативная 
□ комбинированная
□ аддитивная
□ кратная
3. Какой метод использован для преобразования факторной системы

y=
a
b
=
c+d
b

=
c
b
+
d
b
=x1+x2

□ расширения
□ разложения
□ удлинения
□ сокращения
4. Какие из этих способов анализа не относятся к детерминированному факторному 

анализу:
□ цепной подстановки
□ относительных разниц
□ относительных величин
□ интегральный
□ балансовый
□ логарифмический
□ корреляционный
6. Какой из этих способов детерминированного факторного анализа основан на методе 

элиминирования:
□ цепной подстановки
□ интегральный
□ индексный
□ логарифмический
□ метод коэффициентов
□ абсолютных разниц
7. Классические методы математического анализа:
□ линейное программирование
□ дифференциальное исчисление
□ теория игр
□ интегральное исчисление
□ системный анализ
□ вариационное исчисление
8. Назовите тип модели взаимосвязи результативного и факторных показателей в той 

последовательности, в какой они предложены для рассмотрения: 
y=

a

∑ x i ; y=a+b+c ;

y=a⋅b⋅c ; y=a⋅(b−c ) ; y=a⋅b⋅c⋅d⋅e ; y=a−b ; 
y=
a
c ; y=∑ x i ;

y=
a

b+c+d .
□ Кратная, мультипликативная, аддитивная, мультипликативная, мультипликативная, 

кратная, комбинированная, аддитивная, кратная.
□ Комбинированная, аддитивная, мультипликативная, кратная, мультипликативная, 

комбинированная, кратная, комбинированная, кратная.
□ Комбинированная, аддитивная, мультипликативная, комбинированная, 

мультипликативная, аддитивная, кратная, аддитивная, комбинированная.
9. Какой метод использован для преобразования факторных систем в той 
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последовательности, в какой они предложены для рассмотрения :

y=
a
b
=
a⋅c
b⋅c

=
a
c
⋅
c
b
=x1⋅x2

; 
y=
a
b
=
c+d
b

=
c
b
+
d
b
=x1+x2

; 
y=
a
b
=

a
c+d ;

y=
a
b
=
a :c
b :c

=
x1
x2 .

□ Расширения, разложения, удлинения, сокращения.
□ Удлинения, сокращения, расширения, разложения.
□ Расширения, удлинения, разложения, сокращения.
10. Совокупность конкретных приемов, способов и средств, применяемых в процессе 

проведения экономического анализа в заранее определенной последовательности их 
использования для достижения поставленной цели, принято называть:

□ методом экономического анализа;
□ методикой экономического анализа;
□ методологией экономического анализа
11. Модель зависимости объема продукции от величины основных производственных 

фондов и их фондоотдачи является:
□ аддитивной;
□ кратной;
□ мультипликативной
12. Расчет влияния факторов на изменение результативного показателя методом 

цепных подстановок:
□ начинают с количественных факторов;
□ начинают с качественных факторов;
□ не имеет значение с какого фактора начинать;
□ начинают с любого фактора по выбору аналитика.
13. Если каждому значению фактора соответствует вполне определенное значение 

результативного показателя, связь явлений называется:
□ стохастической;
□ мультипликативной;
□ аддитивной;
□ кратной;
□ жестко детерминированной.
14. Показатели «цена», «выработка продукции», «урожайность» при индексировании 

относятся к … показателям:
□ общим
□ средним
□ качественным
□ результативным
□ количественным
15. Общий индекс стоимости продукции исчисляется по формуле:

□ 

∑ p1q1

∑ p0q0

□ 

∑ p0q0

∑ p1q1

□ 

∑ p1q1

∑ p0q1

□ ∑ p1q1−∑ p0q0
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□ 

∑ p0q1

∑ p0q0
16. При построении агрегатных индексов качественных показателей используют 

веса ...... периода:
□ базисного
□ предшествующего
□ последующего
□ текущего
□ начального
17. В агрегатной форме общего индекса физического объема товарооборота в качестве 

весов выступает …
□ стоимость товарооборота отчетного периода в базисных ценах
□ цены базисного периода
□ физический объем товарооборота базисного периода
□ стоимость товарооборота отчетного периода
□ физический объем товарооборота отчетного периода
18. В агрегатной форме общего индекса цен в качестве весов выступает … 
□ стоимость товарооборота отчетного периода в базисных ценах
□ цены базисного периода
□ физический объем товарооборота базисного периода
□ стоимость товарооборота отчетного периода
□ физический объем товарооборота отчетного периода
19. Показатели «объем произведенной продукции», «посевная площадь», «физический 

объем товарооборота» при индексировании относятся к … показателям:
общим
□ средним
□ качественным
□ результативным
□ количественным
20. Стоимость реализованной продукции в текущем периоде ...... при условии:

Показатель
Изменения показателя в текущем периоде по сравнению

с базисным

Количество  реализованной
продукции

увеличилось на 20%

Цены на продукцию увеличились на 20%
□ не изменилась
□ уменьшилась на 44%
□ уменьшилась на 40%
□ увеличилась на 40%
□ увеличилась на 44%

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Раздел  2.   Информационное

обеспечение аналитической работы
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  об    информационном  обеспечении

аналитической работы
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 2.1 Концепция информационно-аналитического кейс задание
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обеспечения

2 2.2. Принципы информационно-аналитического 
обеспечения

кейс задание

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

2.1 Концепция информационно-аналитического обеспечения 
Задание 1.  GAP-анализ — это анализ разрывов между действительным и желаемым

состоянием организации, выраженным в системе показателей: объем сбыта, прибыль (рис. 1 ).

Рис. GAP-анализ

Время  Анализируемый  показатель  Стратегическое  расхождение  Операционное
расхождение

Представленный инструмент  позволяет  выделить  проблемные  зоны — узкие  места,
ограничивающие развитие системы.

Этапы проведения анализа
1. Определение текущего состояния системы.
2. Идентификация максимально доступного (желаемого целевого) результата.
3. Разработка прогноза развития и возможных сценариев состояния объекта.
4. Формирование комплекса задач (инициатив) — плана мероприятий по достижению

цели.
5.  Разработка  программы  реализации  —  инструментов  контроля  и  возможности

корректировки.
Ниже представлен условный пример определения степени соответствия возможностей

компании  некоторому  набору  потребительских  предпочтений  на  основе  конкретных
показателей (рис. 2).
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Рис. 2. Оценка требований рынка и возможностей производителя
Затененные клеточки, соединенные ломаной линией, отражают комплекс требований

потребителя — покупательские предпочтения. Вторая линия, охватывающая белые клетки, —
текущая позиция компании.

GAP-анализ позволяет сфокусировать усилия менеджмента на тех позициях, которые
необходимо  изменить,  чтобы  обеспечить  соответствие  требованиям  рынка  (расширение
спектра услуг, повышение качества продукции, увеличение ценности).

Цель анализа — превратить разрывы в рыночное конкурентное преимущество.
Для понимания природы несоответствий следует заострить  внимание на следующих

категориях разрывов :
1)  степень  удовлетворенности  —  разрыв  между  характеристиками  производимой

продукции и неудовлетворенными потребностями, а также ожиданиями рынка;
2)  разрыв  в  структуре  выпуска  —  степень  соответствия  номенклатурного  или

ассортиментного состава продукции характеру и структуре рыночного спроса;
3) конкурентная позиция — разрыв между фактически занимаемой позицией компании

(преимуществами) и положением конкурентов (сравнительный анализ видов деятельности);
4)  разрыв  реализации  —  соотношение  между  установленными  стандартами

обслуживания или заявленными характеристиками продукции и восприятием клиентов;
5)  слабость  понимания  — разрыв между ожиданиями клиентов  от  функциональных

характеристик  продукции  (услуги)  и  восприятием  менеджментом  компании  желаний
клиентов;

6) стратегический разрыв — разрыв между открывающимися возможностями рынка и
установленными стратегическими целями или их реальными результатами.

Изучение  причин  возникновения  и  частных  характеристик  разрывов  обеспечивает
более точную детализацию изменений.

Если компания сталкивается с проблемой непонимания своих клиентов, то необходимы
проведение  дополнительных  углубленных  исследований  нужд  и  потребностей,
трансформация  модели  сегментирования  рынка,  разработка  и  поиск  инструментов
взаимодействия с клиентами, обеспечение устойчивой обратной связи.
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В случае выявления разрывов реализации комплекс мероприятий может быть связан с
трансформацией  технологии  обслуживания,  совершенствованием  системы  внутренних  и
внешних  коммуникаций,  разработкой  программы стимулирования  и  поощрения  инициатив
сотрудников «переднего края», а также с организацией постоянных тренингов персонала.

Задание:
1. Предложите ключевые показатели оценки университета, в котором вы проходите

обучение.
2. Выполните анализ расхождений на основе разработанной системы показателей.

3. Предложите комплекс мероприятий, направленный на ликвидацию разрывов.

2.2. Принципы информационно-аналитического обеспечения 
Задания  выполняются  на  основе  бухгалтерской  отчетности,  предоставленной

преподавателем  на  практическом  занятии,  или  любой  другой  бухгалтерской  отчетности
производственной  коммерческой  организации.  При  этом  желательно,  чтобы  организация
характеризовалась следующими признаками, оцениваемыми по ее бухгалтерской отчетности: 

• организационно-правовая форма - ПАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП. 
• сумма  выручки  находится  в  пределах  от  200  млн.  до  1000  млн.  руб.  что

характеризует организацию как среднюю или крупную региональном уровне; 
• операционные  и  внереализационные  доходы  существенно  (в  несколько  раз)

меньше выручки; 
• убытки  отчетного  и  предыдущего  года  в  отчете  о  финансовых  результатах

отсутствуют; 
• сумма  основных  средств  существенна  и  сопоставима  с  валютой  баланса,  а

долгосрочные финансовые вложения не существенны; 
• в  составе  оборотных  активов  есть  запасы  незавершенного  производства,  что

свидетельствует о наличии производственного процесса на предприятии.

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Раздел  3.  Методы  и  приемы

аналитической работы 
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  о  методах  и  приемах  аналитической

работы
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 3.1. Методы проведения аналитической работы расчетно-практическое 
задание

2 3.2 Приемы аналитической работы расчетно-практическое задание

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

3.1. Методы проведения аналитической работы 
Задания  выполняются  на  основе  бухгалтерской  отчетности,  предоставленной

преподавателем  на  практическом  занятии,  или  любой  другой  бухгалтерской  отчетности
производственной  коммерческой  организации.  При  этом  желательно,  чтобы  организация
характеризовалась следующими признаками, оцениваемыми по ее бухгалтерской отчетности: 
 организационно-правовая форма - ПАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП. 
 сумма выручки находится в пределах от 200 млн. до 1000 млн. руб. что характеризует
организацию как среднюю или крупную региональном уровне; 
 операционные и  внереализационные  доходы существенно  (в  несколько  раз)  меньше
выручки; 
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 убытки  отчетного  и  предыдущего  года  в  отчете  о  финансовых  результатах
отсутствуют; 
 сумма  основных  средств  существенна  и  сопоставима  с  валютой  баланса,  а
долгосрочные финансовые вложения не существенны; 
 в  составе  оборотных  активов  есть  запасы  незавершенного  производства,  что
свидетельствует о наличии производственного процесса на предприятии. 
Задание:  горизонтальный  анализ;  вертикальный  анализ;  трендовый  анализ;  метод
коэффициентов; сравнительный анализ; факторный анализ

3.2 Приемы аналитической работы

Задания  выполняются  на  основе  бухгалтерской  отчетности,  предоставленной
преподавателем  на  практическом  занятии,  или  любой  другой  бухгалтерской  отчетности
производственной  коммерческой  организации.  При  этом  желательно,  чтобы  организация
характеризовалась следующими признаками, оцениваемыми по ее бухгалтерской отчетности: 
 организационно-правовая форма - ПАО, ЗАО, ООО, ГУП, МУП. 
 сумма выручки находится в пределах от 200 млн. до 1000 млн. руб. что характеризует
организацию как среднюю или крупную региональном уровне; 
 операционные и  внереализационные  доходы существенно  (в  несколько  раз)  меньше
выручки; 
 убытки  отчетного  и  предыдущего  года  в  отчете  о  финансовых  результатах
отсутствуют; 
 сумма  основных  средств  существенна  и  сопоставима  с  валютой  баланса,  а
долгосрочные финансовые вложения не существенны; 
 в  составе  оборотных  активов  есть  запасы  незавершенного  производства,  что
свидетельствует о наличии производственного процесса на предприятии. 
Задание:  горизонтальный  анализ;  вертикальный  анализ;  трендовый  анализ;  метод
коэффициентов; сравнительный анализ; факторный анализ

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Раздел  4.  Технологии  бизнес-

аналитики в профессиональной деятельности 
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  о  технологиях  бизнес-аналитики  в

профессиональной деятельности
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 4.1. Технологии бизнес-анализа в области 
выявления требований и взаимодействий

Ситуационная задача

2 Тема 4.2. Технологии бизнес-анализа в области 
стратегического анализа

Ситуационная задача

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

Тема  4.1.  Технологии  бизнес-анализа  в  области  выявления  требований  и
взаимодействий 
Ситуационная задача 1.  Общие задания.  Дано описание  предметной области  (актуальное
описание предоставляется преподавателем).
Задание 1. Подготовьте аналитический обзор по методам, возможным для решения различных
задач на основе кейс-задания. 
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Задание 2. В соответствии с конкретной целью исследования (определяется преподавателям в
составе кейса) осуществите обоснованных подбор технологий бизнес-анализа 
Задание 3. Выберите 2 альтернативных технологии для решения одной из задач. Проведите
сопоставительных  анализ  между  использованием  выбранных  технологий  бизнес-анализа.
Дайте обоснование использованию конкретной технологии.
Задание 4. Обоснуйте нецелесообразность использования ряда технологий бизнес-анализа на
основе кейс-задания. 
Задание 5. Подготовите обоснование использования конкретной технологии бизнес-анализа.
Ситуационная задача 2. Общие задания. Дан документ «Описание деятельности компании»
(выдается преподавателем).
Задание 1.  Дайте краткий аналитический обзор информации,  которую можете получить  из
этого документа. Результаты представьте в виде структурированной аналитической записки.
Задание  2.  Определите  основные  каналы  использования  информацию  из  анализируемого
документа (с обоснованием и описанием). Результаты представьте в виде структурированной
аналитической записки.
Задание 3. Проведите классификацию и/или структурирование выявленной на основе анализа
документа информации. Результаты представьте в виде аналитической записки.

Тема 4.2. Технологии бизнес-анализа в области стратегического анализа 
Ситуационная задача 1. Общие задания. Выявите основные D-требования (актуальное 
описание кейса предоставляется преподавателем). Основные шаги разработки каждого D-
требования:
1. Предварительный анализ требования:
– Классификация  требования  как  функциональное  или  нефункциональное  (рекомендуется
использовать подсказки IEEE SRS для большинства нефункциональных требований);
– выбор метода организации функциональных требований.
2. Обеспечение  прослеживания  требования.  Убедиться  в  возможности  прослеживания  при
проектировании и реализации.
3. Обеспечение тестируемости требования. Спланировать конкретный тест, устанавливающий
выполнение требования.
4. Проверка недвусмысленности требования.
5. Назначение требованию приоритет. Например, высокий («важно»), средний («желательно»)
или низкий («не обязательно»).
6. Проверка полноты требования. Для каждого требования следует убедиться в присутствии
всех остальных необходимых или сопутствующих требований.
7. Добавление состояния ошибки:
– сформулировать, что требуется выполнить при возникновении нештатных ситуаций;
– в критичных местах добавить состояния ошибок программирования.
8. Проверка  согласованности.  Необходимо  убедиться,  что  ни  одно  требование  не
противоречит каким-либо аспектам другого требования.
Для  формализации  и  детальной  фиксации  требований  рекомендуется  использовать
спецификацию требований к программному обеспечению (Software Requirements Specification
— SRS) в соответствии со стандартом IEEE 830-1993.

1. Методы аналитической работы и подготовки аналитических материалов в бизнесе
2. Тема практического (семинарского) занятия. . Раздел 5. Технологии анализа данных 
3. Цели занятия: сформировать представление о технологиях анализа данных
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 5.1. Анализ больших данных расчетно-практическое 
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задание
2 Тема 5.2. Методы бизнес-анализа в области 

стратегического анализа
расчетно-практическое задание

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

Тема 5.1. Анализ больших данных 
Ситуационная задача 1. 
Провести анализ трех различных российских интернет-магазинов (выбрать интернет-магазины
самостоятельно)  по  продаже  компьютерной  техники,  программного  обеспечения  и/или
цифрового контента (по выбору студента) различных бизнес-моделей:

1. Интернет-витрина
2. Автоматический интернет-магазин
3. Интернет-площадка
Выяснить (например, по отзывам клиентов),  оправдывают ли эти интернет-магазины

ожидания покупателей, высоки ли риски при покупке товара.
Оценить зрелость управления бизнес-процессами

Ситуационная задача 2.
Провести анализ зрелости бизнес-процессов согласно алгоритму:
Архитектура бизнес-процессов.
Управление бизнес-процессами по целям и показателям.
Система стимулирования руководителей на улучшение бизнес-процессов по КПЭ.
Практика описания и анализа бизнес-процессов.
Практика оптимизации бизнес-процессов и внедрения изменений.
Автоматизация бизнес-процессов (в BPMS).
Стандартизация бизнес-процессов.
Контроль и аудит бизнес-процессов.
Корпоративная система обучения персонала методам процессного управления.
Процессный офис.
Результаты представить в виде диаграммы оценки процессной зрелости

Тема 5.2. Методы бизнес-анализа в области стратегического анализа 
Ситуационная задача 1.
Используя методику Forrester, оценить уровень цифровой зрелости РГСУ
Ситуационная задача 2. 
Выбрать  любой  процесс, с  которым  сталкивались  в  процессе  обучения  или  на  работе
(например,  выдача  справки  в  деканате  об  обучении)  и  провести  оценку  уровня  зрелости
процесса по методике PEMM Майкла Хаммера
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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. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Тема  1.1.  Менеджмент
как  процесс  принятия
управленческих
решений.

Решение как основа процесса  управления.  Основные понятия и
сущность  управленческих  решений.  Классификация
управленческих  решений.  Требования,  предъявляемые  к
управленческим  решениям.  Условия  и  факторы  качества
управленческих решений

Тема 1.2. Процесс 
разработки, принятия и 
реализации 
управленческих 
решений 

Подходы  к  процессу  разработки  управленческого  решения,
охарактеризуйте  их  сущность.  Схемы  разработки
управленческого  решения.   «Типовой»  процесс  разработки
решений, ориентированный на использование научных методов.
Этапы подготовки к разработке управленческого решения.

Тема  1.3.
Моделирование  и
модели  принятия
решений.

Моделирование  в  теории  принятия  решений:  понятие  модели,
сущность  моделирования,  базовая  модель  принятия
управленческих  решений.  Модели  принятия  решений:
нормативная  (классическая),  дескриптивная  (описательная),
модель  Карнеги,  модель  инкрементального  процесса  принятия
решений,  модель  «мусорной  корзины»  и  др.  Нормативные
(прескриптивные)  теории.  Описательные  (дескриптивные)
теории. Замкнутые и открытые модели. Распространенные моделей
решений:  модель  приращений;  конфликтная  модель  решений;
политическая модель решений; модель организованной (управляемой)
анархии.  Сравнительные  характеристики  распространенных  теорий
решения.  Основная  модель  принятия  управленческого  решения  и  ее
структурные элементы.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Тема 2.1. Методы диагностики
проблем.

Понятие  проблемы  и  проблемной  ситуации.
Классификация  проблем.  Прескриптивные  и
дескриптивные  теорий  решений.  Основные  предпосылки
теорий  рационального  выбора.  Назовите  фазы
управленческого  решения  в  соответствии  с  теорией
рационального  выбора.  Основные  преимущества  и
недостатки  логических  методов  анализа  проблем.
Основные преимущества и недостатки творческих методов
анализа проблем. Метод картографирования мыслей. АВС-
анализ. Причинно-следственные диаграммы для выявления
проблем.  Применение  для  анализа  проблем  и  поиска
управленческих  решений  техники  сценариев.  Основные
разновидности  и  правила  мозгового  штурма.  Метод
переформулирования  проблемы.  Метод  синектики.
Техника  работы  с  морфологическим  ящиком.  Метод
концептуальных  полок.  Сущность  принципа  свободных
ассоциаций.

Тема  2.2.  Методы  принятия
решений  и  оценки
альтернатив.

Классификация  методов  принятия  управленческих
решений  на  основных  этапах  разработки  решения.  Этап
обнаружения проблемы: Организации я функционирования
сбора  информации.  Методы  анализа  информации.  Сбор
информации  о  функционировании  объекта.  Методы
прогнозирования  (при  преактивном  управлении.   Этап
анализа причин и постановка диагноза: Определение типа
проблемы.  Статистические  методы  (корреляционный,
регрессионный,  факторной  анализ).  Анализ  истории
проблемы.  Экспертные  оценки.  Логико-дедуктивный
метод.  SWOT  анализ.  Этап  постановки  целей:  Метод
дерева  целей.  Метод  ПАТТЕРН.  Прогнозный  граф
Глушкова.  Программно-целевой  подход.  Метод
составления  аналитических  обзоров.  Каузальный
эмпиризм. Моделирование. Этап формулировки основных
критериев  оценки:  Определение  коэффициентов
относительной важности целей. Метод деревьев критериев.
Методы  количественных  характеристик  целей.  Методы
построения  вербально-числовых  шкал.  Этап  поиска
альтернатив:  Эвристическое  моделирование.  Экспертные
оценки.  Системный  анализ.  SWOT  анализ.  Дерево
мероприятий  (решений).  Метод  блок-схем.  Метод
мозговой  атаки.  Методы  оценки  альтернатив.  Этап
прогнозирования  внешней  ситуации,  определяющей
последствия реализации альтернатив: Фактографические и
экспертные  методы  прогнозирования  (метод  «Дельфи»,
метод  прогнозного  сценария,  метод  морфологического
анализа,  метод  экстраполяции  и  т.д.)  Этап
прогнозирования  последствий  реализации  альтернатив:
Фактографические и экспертные методы прогнозирования
(метод  «Дельфи»,  метод  прогнозного  сценария,  метод
морфологического анализа, метод экстраполяции и т.д.)
Этап  формирования  дополнительных  критериев  оценки:
Определение  коэффициентов  относительной  важности
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целей,  Метод  деревьев  критериев.  Методы
количественных характеристик целей. Методы построения
вербально-числовых шкал

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Тема  3.1.  Методы
планирования  и  реализации
управленческих решений.

Общая  схема  планирования  управленческого
решения: 
1. определение  целей.  Разработка  критериев  для
оценки  прогресса  достижения  целей.  Возможно
применение принципа постановки целей SMART, оценки
состояния объекта по SWOT-анализу и внешней среды по
PEST-анализу. 
2. генерация и оценка идей. 
3. определение действий. 
4.  установление  очередности  действий.  Причем
необходимо определить: 
а) какие дела не могут начаться до завершения других,
б)  какие  действия  предпочтительно  выполнять
параллельно,
в) какие действия могут осуществляться в любое время.
5. определение необходимых ресурсов. 
6. пересмотр плана, возможно создание краткого запасного
резервного  плана  случай  непредвиденных  обстоятельств,
если не сработает основной план. 
7.  подготовка  письменного  плана  действий  и  рабочего
графика. 
8. мониторинг и контроль.
Реализация  управленческих  решений в условиях риска  и
неопределенности. 
Инициативно-целевая,  программно-целевая  и
регламентная  технологии  принятия  управленческих
решений. 
Виды процессорной технологии принятия управленческого
решения: 
1) управление по результатам (УР); 
2) управление на базе потребностей и интересов (УПИ); 
3)  управление  путем  постоянных  проверок  и  указаний
(УПУ); 
4) управление в исключительных случаях (УИС);
5) управление на базе искусственного интеллекта (УИИ); 
6)  управление  на  базе  активизации  деятельности
персонала» (УАД).

Тема 3.2 Контроль реализации
управленческих решений.

Понятие  управленческого  контроля  и  его  виды.
Предварительный  контроль,  текущий  контроль,
заключительный  контроль.  Контроль  как  функция
управления. 
Этапы  контроля:  определение  результатов  реализации
управленческого  решения;  сравнение  фактических
результатов  и  запланированных  (критериями
эффективности  –  индикаторами  успеха);  анализ
результатов сравнения (отклонений) и принятие в случае
необходимости корректирующих решений.
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Роль информации в принятии управленческого решения.
Виды информации:
по  объекту  –  показатели  качества  товара,  его
ресурсоемкость,  параметры  инфраструктуры  рынка,
организационно-технического  уровня  производства,
социального  развития  коллектива,  охраны  окружающей
среды и др.; 
по принадлежности к подсистеме системы менеджмента –
информация  по  целевой  подсистеме,  научному
обоснованию  системы,  экономике  менеджмента,
функциональной  и  обеспечивающей  подсистемам,
внешней среде системы, управляющей подсистеме; 
по форме передачи – вербальная (словесная) информация и
невербальная;
по изменчивости времени – условно-постоянная и условно-
переменная  (недолговечная);  -  по  способу  передачи  -
спутниковая, электронная, телефонная, письменная и др.; 
по  режиму  передачи  –  в  регламентируемые  сроки,  по
запросу и принудительно в определенные сроки; 
по назначению – экономическая, техническая, социальная,
организационная и др.; 
по  стадии  жизненного  цикла  товара  –  стратегического
маркетинга,  НИОКР,  организационно-технологической
подготовки  производства  и  другим стадиям  до списания
товара;
по  отношению  объекта  управления  к  субъекту  –  между
фирмой  и  внешней  средой,  между  подразделениями
внутри  фирмы  по  вертикали  и  горизонтали,  между
руководителем  и  исполнителями,  неформальные
коммуникации.
Требования  к  качеству  информации:  актуальность;
надежность;  достаточность;  достоверность;
комплексность;  адресность;  правовая  корректность;
многократность  использования;  высокая  скорость  сбора,
обработки
Основные формы подготовки управленческих решений.
Содержание (примерное)  Информационного обеспечения.
Классификация  информации,  используемой  при
применении  документа;  требование  к  информации;
источники  получения  информации;  технологии  и
технические  средства  сбора,  обработки,  передачи,
накопление и использование информации.
Современные  информационные  системы  поддержки
процессов  разработки  и  реализации  управленческих
решений.

Тема  3.3.  Эффективность
управленческих решений

Эффективность  управленческих  решений.  Требования,
предъявляемые  к  управленческим  решениям.  Условия  и
факторы  качества  управленческих  решений.  Простые
показатели  –  результаты,  время,  затраты  ресурсов.
Сложные  показатели  строятся  для  более  подробной
оценки,  к  ним  относятся  эффективность,  интенсивность,
производительность. 
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Подходы  к  оценке  эффективности  управленческих
решений.
Основными  факторы  эффективности  решений  –  три
группы факторов:
использование  ресурсов,  т.е.  их  структура,  качество
ресурсов,  их  экономию  в  процессах  управления  и
возможность пополнения и накопления;
фактор  времени  отражает  своевременность  решений,
экономию  времени,  использование  новых  технологий  и
потенциал  персонала,  способного  решать  проблемы
достаточно оперативно и профессионально;
целенаправленность  управления  отражает  реальность  и
значительность  цели,  в  соответствии  с  которой  и
рассматривается  результат  деятельности  менеджера,  его
стратегия,  учет  рыночных  процессов  экономического
развития.
Цели  и  потребности  системы  управления:
ориентированность решения на пользователя, наглядность
решения  для  пользователя,  возможность  многократного
повторного использования. 
Виды  эффективности  управленческого  решения:
организационная,  экономическая,  психологическая,
правовая, этическая, технологическая и социальная.

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»,
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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. 

-  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
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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
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)
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РАЗДЕЛ 1. . СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Тема 1.1. Менеджмент как процесс принятия управленческих решений.
Решение как основа процесса управления.
Основные понятия и сущность управленческих решений. 
Классификация управленческих решений.
Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 
Условия и факторы качества управленческих решений.

Тема 1.2. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений.
Вопросы для самоподготовки:
Перечислите  подходы  к  процессу  разработки  управленческого  решения,

охарактеризуйте их сущность.
Какие  основные  схемы  разработки  управленческого  решения  вы  знаете,  дайте

характеристику каждой из них.
Что  включает  «типовой»  процесс  разработки  решений,  ориентированный  на

использование научных методов.
Что включает этап подготовки к разработке управленческого решения.

Тема 1.3. Моделирование и модели принятия решений.
Вопросы для самоподготовки:

Моделирование  в  теории  принятия  решений:  понятие  модели,  сущность
моделирования, базовая модель принятия управленческих решений.

Модели  принятия  решений:  нормативная  (классическая),  дескриптивная
(описательная),  модель  Карнеги,  модель  инкрементального  процесса  принятия  решений,
модель «мусорной корзины» и др.

Нормативные  (прескриптивные)  теории.  Описательные  (дескриптивные)  теории.
Замкнутые и открытые модели.

Распространенные  моделей  решений:  модель  приращений;  конфликтная  модель
решений;  политическая  модель  решений;  модель  организованной  (управляемой)  анархии.
Сравнительные характеристики распространенных теорий решения.

Основная модель принятия управленческого решения и ее структурные элементы.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Тема 2.1. Методы диагностики проблем.
Вопросы для самоподготовки:
Понятие проблемы и проблемной ситуации.
Классификация проблем.
Прескриптивные и дескриптивные теорий решений.
Основные предпосылки теорий рационального выбора.
Назовите  фазы  управленческого  решения  в  соответствии  с  теорией  рационального

выбора.
Основные преимущества и недостатки логических методов анализа проблем.
Основные преимущества и недостатки творческих методов анализа проблем.
Метод картографирования мыслей.
АВС-анализ. Причинно-следственные диаграммы для выявления проблем.
Применение  для  анализа  проблем  и  поиска  управленческих  решений  техники

сценариев.
Основные разновидности и правила мозгового штурма.
Метод переформулирования проблемы.
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Метод синектики. Техника работы с морфологическим ящиком.
Метод концептуальных полок. Сущность принципа свободных ассоциаций.

Тема 2.2. Методы принятия решений и оценки альтернатив.
Вопросы для самоподготовки:
Классификация  методов  принятия  управленческих  решений  на  основных  этапах

разработки решения. 
Этап обнаружения проблемы: Организации я функционирования сбора информации.

Методы  анализа  информации.  Сбор  информации  о  функционировании  объекта.  Методы
прогнозирования (при преактивном управлении. 

Этап  анализа  причин  и  постановка  диагноза:  Определение  типа  проблемы.
Статистические  методы  (корреляционный,  регрессионный,  факторной  анализ).  Анализ
истории проблемы. Экспертные оценки. Логико-дедуктивный метод. SWOT анализ. 

Этап  постановки  целей:  Метод  дерева  целей.  Метод  ПАТТЕРН.  Прогнозный  граф
Глушкова.  Программно-целевой  подход.  Метод  составления  аналитических  обзоров.
Каузальный эмпиризм. Моделирование. 

Этап  формулировки  основных  критериев  оценки:  Определение  коэффициентов
относительной  важности  целей.  Метод  деревьев  критериев.  Методы  количественных
характеристик целей. Методы построения вербально-числовых шкал.

Этап  поиска  альтернатив:  Эвристическое  моделирование.  Экспертные  оценки.
Системный анализ. SWOT анализ. Дерево мероприятий (решений). Метод блок-схем. Метод
мозговой атаки. Методы оценки альтернатив.

Этап  прогнозирования  внешней  ситуации,  определяющей  последствия  реализации
альтернатив:  Фактографические  и  экспертные  методы  прогнозирования  (метод  «Дельфи»,
метод прогнозного сценария, метод морфологического анализа, метод экстраполяции и т.д.)

Этап  прогнозирования  последствий  реализации  альтернатив:  Фактографические  и
экспертные методы прогнозирования (метод «Дельфи», метод прогнозного сценария,  метод
морфологического анализа, метод экстраполяции и т.д.)

Этап формирования дополнительных критериев оценки: Определение коэффициентов
относительной  важности  целей,  Метод  деревьев  критериев.  Методы  количественных
характеристик целей. Методы построения вербально-числовых шкал.

РАЗДЕЛ  3. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗРАБОТКИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Тема 3.1. Методы планирования и реализации управленческих решений.
Вопросы для самоподготовки:
Общая схема планирования управленческого решения: 
1. определение  целей.  Разработка  критериев  для  оценки  прогресса  достижения

целей. Возможно применение принципа постановки целей SMART, оценки состояния объекта
по SWOT-анализу и внешней среды по PEST-анализу. 

2. генерация и оценка идей. 
3. определение действий. 
4. установление очередности действий. Причем необходимо определить: 
а) какие дела не могут начаться до завершения других,
б) какие действия предпочтительно выполнять параллельно,
в) какие действия могут осуществляться в любое время.
5. определение необходимых ресурсов. 
6. пересмотр плана, возможно создание краткого запасного резервного плана случай

непредвиденных обстоятельств, если не сработает основной план. 
7. подготовка письменного плана действий и рабочего графика. 
8. мониторинг и контроль.
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Реализация управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 
Инициативно-целевая,  программно-целевая  и  регламентная  технологии  принятия

управленческих решений. 
Виды процессорной технологии принятия управленческого решения: 
1) управление по результатам (УР); 
2) управление на базе потребностей и интересов (УПИ); 
3) управление путем постоянных проверок и указаний (УПУ); 
4) управление в исключительных случаях (УИС);
5) управление на базе искусственного интеллекта (УИИ); 
6) управление на базе активизации деятельности персонала» (УАД).

Тема 3.2. Контроль реализации управленческих решений.
Вопросы для самоподготовки:
Понятие управленческого контроля и его виды. Предварительный контроль, текущий

контроль, заключительный контроль. Контроль как функция управления. 
Этапы  контроля:  определение  результатов  реализации  управленческого  решения;

сравнение  фактических  результатов  и  запланированных  (критериями  эффективности  –
индикаторами  успеха);  анализ  результатов  сравнения  (отклонений)  и  принятие  в  случае
необходимости корректирующих решений.

Роль информации в принятии управленческого решения.
Виды информации:
по  объекту  –  показатели  качества  товара,  его  ресурсоемкость,  параметры

инфраструктуры  рынка,  организационно-технического  уровня  производства,  социального
развития коллектива, охраны окружающей среды и др.; 

по  принадлежности  к  подсистеме  системы  менеджмента  –  информация  по  целевой
подсистеме,  научному  обоснованию  системы,  экономике  менеджмента,  функциональной  и
обеспечивающей подсистемам, внешней среде системы, управляющей подсистеме; 

по форме передачи – вербальная (словесная) информация и невербальная;
по  изменчивости  времени  –  условно-постоянная  и  условно-переменная

(недолговечная); - по способу передачи - спутниковая, электронная, телефонная, письменная и
др.; 

по  режиму  передачи  –  в  регламентируемые  сроки,  по  запросу  и  принудительно  в
определенные сроки; 

по назначению – экономическая, техническая, социальная, организационная и др.; 
по  стадии  жизненного  цикла  товара  –  стратегического  маркетинга,  НИОКР,

организационно-технологической  подготовки  производства  и  другим  стадиям  до  списания
товара;

по отношению объекта  управления  к  субъекту  – между фирмой и внешней средой,
между подразделениями внутри фирмы по вертикали и горизонтали, между руководителем и
исполнителями, неформальные коммуникации.

Требования  к  качеству  информации:  актуальность;  надежность;  достаточность;
достоверность;  комплексность;  адресность;  правовая  корректность;  многократность
использования; высокая скорость сбора, обработки

Основные формы подготовки управленческих решений.
Содержание (примерное) Информационного обеспечения. Классификация информации,

используемой при применении документа; требование к информации; источники получения
информации; технологии и технические средства сбора, обработки, передачи, накопление и
использование информации.

Современные  информационные  системы  поддержки  процессов  разработки  и
реализации управленческих решений.

Тема 3.3. Эффективность управленческих решений.
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Вопросы для самоподготовки:
Эффективность  управленческих  решений.  Требования,  предъявляемые  к

управленческим решениям. Условия и факторы качества управленческих решений. Простые
показатели  – результаты,  время,  затраты ресурсов.Сложные показатели  строятся  для более
подробной оценки, к ним относятся эффективность, интенсивность, производительность. 

Подходы к оценке эффективности управленческих решений.
Основными факторы эффективности решений – три группы факторов:
использование ресурсов, т.е. их структура, качество ресурсов, их экономию в процессах

управления и возможность пополнения и накопления;
фактор  времени  отражает  своевременность  решений,  экономию  времени,

использование  новых  технологий  и  потенциал  персонала,  способного  решать  проблемы
достаточно оперативно и профессионально;

целенаправленность  управления  отражает  реальность  и  значительность  цели,  в
соответствии с которой и рассматривается результат деятельности менеджера, его стратегия,
учет рыночных процессов экономического развития.

Цели  и  потребности  системы  управления:  ориентированность  решения  на
пользователя,  наглядность  решения  для  пользователя,  возможность  многократного
повторного использования. 

Виды  эффективности  управленческого  решения:  организационная,  экономическая,
психологическая, правовая, этическая, технологическая и социальная.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Разработка управленческих решений в
экономических  системах» 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;
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− 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  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
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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 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

17



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:
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 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 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.
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

МОДЕЛЕЙ 

Тема  1.1.  Подходы  к
построению моделей данных и
проектированию  систем
управления базами данных

Введение в теорию баз данных. Определение баз данных,
моделей данных, СУБД. Компоненты системы баз данных.
Этапы  развития  СУБД.  Иерархическая  модель  данных.
Сетевая  модель  данных.  Реляционная  модель  данных.
Модель сущность-связь. расширенная реляционная модель
данных.  Семантическая  модель  данных.  Объектно-
ориентированная  модель  данных.  Объектно-реляционная
модель данных. Полуструктурированная модель данных.

Тема  1.2.  Способы
проектирования
информационных  моделей
организации

Инфологическое  проектирование  баз  данных.  ER-
диаграммы. ER-диаграмы в нотации Чена. ER-диаграммы в
нотациях  Баркера  и  Мартина.  Case-средства.
Проектирование  баз  данных  с  использованием  нотации
IDEF1X.  Проектирование  баз  данных  с  использованием
нотации Information Engineering.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

Тема  2.1.  Базовые  и
расширенные  характеристики
основных
специализированных

Требования  к  инструментальным  системам  для
проектирования баз данных. Особенности моделирования
баз данных в  ERwin Data Modeler. Реализация отдельных
правил моделирования баз данных в нотации  IDEF1X и в
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программных  средствах  по
управлению  данными  и
информационными ресурсами,
в том числе систем управления
базами данных

нотации Information Engineering в инструментальной среде
ERwin Data Modeler.

Тема  2.2.  Преимущества  и
недостатки
специализированных
программных  средствах  по
управлению  данными  и
информационными  ресурсами
при  решения
профессиональных  задач
бизнес-аналитика

Требования  к  инструментальным  системам  для
проектирования баз данных. Особенности проектирования
баз данных в инструментальной среде ERwin Data Modeler.
Сравнительный анализ инструментальных средств.

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ
ДАННЫХ

Тема 3.1.  Особенности работы
в MySQL

Требования  к  инструментальным  системам  для
проектирования  баз  данных.  Особенности  управления
данными  в  инструментальной  среде  MySQL.
Сравнительный  анализ  MySQL  с  прочими
инструментальными  средствами  в  сегменте  СУБД,
реализуемых в открытом доступе.

Тема 3.2.  Особенности работы
в PostgreSQL

Требования  к  инструментальным  системам  для
проектирования  баз  данных.  Особенности  управления
данными  в  инструментальной  среде  PostgreSQL.
Сравнительный  анализ  PostgreSQL  с  прочими
инструментальными  средствами  в  сегменте  СУБД,
реализуемых в открытом доступе.

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-
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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
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
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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  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.
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-  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.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  МОДЕЛЕЙ  ДАННЫХ  И
ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ

Цель: Изучить краткую характеристику истории и особенностей развития теории баз
данных;  понять  особенности  и  взаимосвязь  понятий база  данных,  модель данных,  система
управления  базой  данных  (СУБД);  понять  их  общие  и  специфичные  черты  различный
категорий моделей данных; определить  достоинств  и недостатки наиболее востребованных
нотаций в области информационного моделирования; освоить техники сопоставления нотаций
для описания моделей данных при решении отдельных профессиональных задач в области
бизнес-анализа.

Тема  1.1  Подходы  к  построению  моделей  данных  и  проектированию  систем
управления базами данных

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Введение  в  теорию  баз  данных.
Определение баз данных, моделей данных, СУБД. Компоненты системы баз данных. Этапы
развития СУБД. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная модель
данных.  Модель сущность-связь.  расширенная реляционная модель данных.  Семантическая
модель  данных.  Объектно-ориентированная  модель  данных.  Объектно-реляционная  модель
данных. Полуструктурированная модель данных.

Вопросы для самоподготовки:
1.  Концептуальная  (инфологическая)  модель  данных:  определение,  особенности

проектирования.
2. Физическая модель данных: определение, особенности проектирования.
3. Концептуальная модель данных: определение, особенности проектирования.
4. Что представляет собой архитектура систем баз данных ANSI/SPARC?
5. Что представляет собой многопользовательских систем баз данных?

Тема  1.2.  Способы  проектирования  информационных  моделей  организации  и
подходы к управлению информационными ресурсами организации

Перечень изучаемых элементов содержания: Инфологическое  проектирование  баз
данных. ER-диаграммы. ER-диаграмы в нотации Чена. ER-диаграммы в нотациях Баркера и
Мартина.  Case-средства.  Проектирование  баз  данных  с  использованием  нотации  IDEF1X.
Проектирование баз данных с использованием нотации Information Engineering.

Вопросы для самоподготовки:
1. Преимущества  и  недостатки  использования  Case-средств  при  решения

профессиональных задач бизнес-аналитика
2. Преимущества и недостатки построения  ER-диаграмы в нотации Чена при решения

профессиональных задач бизнес-аналитика
3. Преимущества и недостатки построения ER-диаграмм в нотациях Баркера и Мартина

при решения профессиональных задач бизнес-аналитика
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4. Преимущества и недостатки нотации IDEF1X при решения профессиональных задач
бизнес-аналитика

5. Преимущества  и  недостатки  нотации  Information Engineering при  решения
профессиональных задач бизнес-аналитика

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: кейс-задания.

Общие  задания. Знакомство  с  СУБД  Microsoft  Access,  рассмотрим  создание  базы
данных, добавление таблиц в базу, определение связей между таблицами, экспорт и импорт
данных.

Задание 1. Откройте Таблицу1 в режиме таблицы и создайте три новых поля, введя в
первой  строке  таблицы  сначала  текстовое  значение,  затем  число,  а  после  дату  в  формате
«дд.мм.гггг»  (день,  месяц,  год  с  точкой  в  качестве  разделителя).  Перейдите  в  режим
Конструктора,  выбрав  в  главном  меню  соответствующую  иконку.  Опишите,  какие  типы
данных были автоматически назначены столбцам.

Задание 2. Откройте  базу  lib0.accdb  (предоставляется  преподавателем).  В этой базе
данных три таблицы, ознакомьтесь с их структурой. В ходе выполнения лабораторной работы
нужно  будет  в  новой  базе  воспроизвести  созданную  в  образце  структуру  таблиц  и
поупражняться в экспорте и импорте данных из БД в Access.

Задание  3. Вернитесь  к  недавно  созданной  пустой  базе  данных.  На  вкладке  меню
Создание нажмите пиктограмму Конструктор таблиц. Введите названия полей и их типы, как
в образце. Определите первичный ключ таблицы. Обратите внимание, что поле Title является
обязательным. Сохраните таблицу под именем Book.

Задание  4. Задайте  ограничение  на  значения  поля  BookYear  и  сообщение,
указывающее  на  причину  ошибки  при  вводе  недопустимого  года.  В  созданную  таблицу
внесите какие-нибудь значения и проверьте правильность работы ограничения. 

Задание  5. Следующей  создайте  таблицу  BookStatus,  в  которой  перечисляются
возможные состояния экземпляра издания – он может находиться в библиотеке,  в учебном
классе или выдан на руки. В качестве первичного ключа используйте поле с типом Счетчик.
Название статуса сделайте обязательным и потребуйте его уникальности.

Задание 6. Создайте таблицу BookInLib и определите в ней поле LibID – уникальный
номер книги, тип поля – Числовой, размер поля – Длинное целое (т.к.  это значение будем
задавать явно, тип Счетчик здесь не подойдет). Далее нам нужны два поля с тем же типом
данных,  в  одном из  которых будет храниться  идентификатор,  указывающий на издание,  в
другом – идентификатор, указывающий на состояние.

Задание 7. В соответствии с приведенным описанием создайте подстановку для поля
BookID в таблице BookInLib. После окончания работы Мастера обратите внимание на вкладку
Подстановка  в  свойствах  этого  столбца.  Сделанные  настройки  можно  просмотреть  и  при
необходимости подправить.

Задание 8. Самостоятельно определите подстановку с проверкой целостности данных
для другого  столбца  таблицы (указывающего  состояние  книги)  –  он  должен ссылаться  на
ключ таблицы BookStatus,  а  в  выпадающем списке  должно отображаться  название  статуса
книги. Добавьте в таблицу BookInLib описание нескольких книг: проверьте работу созданных
постановок.

Задание 9. Откройте схему данных. Убедитесь, что созданные Мастером постановок
связи  между таблицами обеспечивают контроль  целостности  данных.  Что означают опции
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«каскадное  обновление  связанных  полей»  и  «каскадное  удаление  связанных  записей»
доступные при редактировании свойств связи?

Задание 10. Откройте базу, которая шла вместе с описанием работы. Откройте таблицу
Book и в меню выберите Внешние данные → Экспорт в таблицу Excel. Сохраните таблицу в
виде  файла  Excel.  Посмотрите  особенности  структуры  созданного  файла  Excel.  Создайте
новую базу  и  с  помощью  меню Внешние  данные  → Импорт  электронной  таблицы  Excel
поместите в базу ранее экспортированные данные. При этом сохраните в качестве первичного
ключа  таблицы поле  BookID (в  процессе  импорта  надо  будет  уточнить  тип  данных этого
поля).

Индивидуальное задание.
Требуется, основываясь на описании предметной области, спроектировать базу данных,

все отношения в которой нормализованы до НФБК.
Предметная область – учет накопителей на жестких дисках (HDD),  используемых в

организации. О дисках мы знаем следующее:
- у жесткого диска есть производитель;
-  у производителя есть web-сайт (считаем,  что только один),  где можно почерпнуть

много важной для нас информации;
- для жесткого диска всегда определена его модель;
-  модель определяет  объем диска (в  гигабайтах),  скорость  вращения  шпинделя,  тип

используемого интерфейса;
- по названию модели можно определить производителя;
- у конкретного экземпляра жесткого диска есть серийный номер, мы знаем его модель,

дату приобретения, дату выхода из строя (если диск вышел из строя; возможность ремонта и
восстановления  не  рассматриваем);  может  возникнуть  необходимость  внести  текстовые
комментарии по поводу его работы.

При проектировании надо учитывать, что:
- для любой модели обязательно должен быть указан производитель и объем;
- для любого диска должна быть указана модель;
- фирмы-производители и модели дисков именуются уникальным образом; серийные

номера дисков также уникальны.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1: форма  рубежного  контроля  –
индивидуальное задание.

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ
СРЕДСТВАХ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДАННЫМИ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ

РЕСУРСАМИ
Цель: изучить особенности реализации отдельных правил моделирования в различных

нотации  (IDEF1X  и  Information  Engineering)  в  различных  инструментальных  средах,  на
примере наиболее востребованной ERwin Data Modeler.

Тема 2.1. Базовые и расширенные характеристики основных специализированных
программных средствах по управлению данными и информационными ресурсами, в том
числе систем управления базами данных

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Требования  к  инструментальным
системам для проектирования баз данных. Особенности моделирования баз данных в  ERwin

11



Data Modeler. Реализация отдельных правил моделирования баз данных в нотации IDEF1X и в
нотации Information Engineering в инструментальной среде ERwin Data Modeler. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Представления (view) и проектирование баз данных в ERwin.
2. Мощность (кардинальность) связи.
3. Описание интерфейса инструментальной среды ARIS.Express.
4. Мощность связи между сущностями в нотации IE.
5. Уровни представления модели в ERwin.

Тема  2.2.  Преимущества  и  недостатки  специализированных  программных
средствах  по  управлению  данными  и  информационными  ресурсами  при  решения
профессиональных задач бизнес-аналитика

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Требования  к  инструментальным
системам  для  проектирования  баз  данных.  Особенности  проектирования  баз  данных  в
инструментальной  среде  ERwin Data Modeler.  Сравнительный  анализ  инструментальных
средств.

Вопросы для самоподготовки:
1.  Проектирования  баз  данных  в  инструментальной  среде  ERwin  Data  Modeler:

особенности и недостатки.
2.  Ограничения  на  применение  отдельных  элементов  различных  нотации  в

инструментальной среде ERwin Data Modeler.
3. Возможности описания данных посредством ERwin Data Modeler.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: кейс-задание

Использованию CASE-средства ERwin Data Modeler для проектирования баз данных. В
ходе выполнения работы нужно будет создать логическую модель базы данных.

Разрабатываться будет БД для учета средств вычислительной техники на предприятии.
Пусть имеется следующая информация, которую нужно сохранить в базе данных.

1. Имена и идентификаторы компьютеров.
2.  Процессоры,  используемые  в  компьютерах:  название,  производитель,  тактовая

частота,  количество  процессоров  у  определенного  компьютера  (будем  считать,  что  в
многопроцессорных системах все процессоры одного компьютера одинаковые), архитектура
(Intel x86, AMD 64 и т.д.).

3. Модель жесткого диска, производитель, объем каждой модели диска, тип интерфейса
(IDE, SATA, SCSI), число и модель жестких дисков, установленных на каждом компьютере.

4. Объем и тип оперативной памяти (DDR, DDR2, DDR3 …) у каждого компьютера.
5.  Роли  или  тип  компьютера  (сервер,  рабочая  станция,  ноутбук  …),  список  ролей

заранее  задан  и  ограничен.  Компьютер  не  может  быть,  например,  ноутбуком  и  рабочей
станцией одновременно, т.е. относится к одному типу.

6. Список пользователей. Про пользователя мы знаем его фамилию, имя и отчество, и
уникальное  имя  учетной  записи,  под  которой  он  работает  (считаем,  что  у  каждого
пользователя  одна  учетная  запись).  Могут  быть  учетные  записи,  не  закрепленные  за
конкретными людьми.
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7.  Информация  о  том,  какой  пользователь  работает  за  каким  компьютером.  Один
пользователь может иметь доступ к нескольким компьютерам, а за одним компьютером могут
работать разные пользователи.

8.  Информация  об  установленной  на  компьютере  операционной  системе.  На  одном
компьютере  может  быть  установлено  более  одной  ОС.  Список  существующих  ОС,  их
производители  и  тип  (семейство)  заранее  известен  и  ограничен.  Может  присутствовать
дополнительная информация об ОС (например, какое-то уточнение версии).

9.  Имеющиеся  сетевые  интерфейсы  компьютера  –  название  сетевого  подключения
(идентификатор),  возможно  MAC-  и  IP-адреса  (для  простоты  считаем,  что  у  интерфейса
только один IP-адрес), информация о типе интерфейса.

10.  Информация  о  том,  к  какому сетевому устройству  компьютер  подключен  через
данный интерфейс.

11. Информация о сетевом устройстве – идентификатор, имя (если есть), марка, тип
(маршрутизатор,  концентратор,  неуправляемый  коммутатор,  управляемый  коммутатор…),
число портов, производитель.

Задание 1. Запустите  ERwin Data Modeler,  воспользуйтесь  меню File  → New… для
создания новой модели. Тип модели − «логическая и физическая», тип используемой СУБД –
Microsoft SQL Server в используемой вами редакции.

Задание  2. Разработайте  логическую  модель  базы  данных  в  нотации  IDEF1X.  В
процессе  работы  сначала  постройте  диаграмму  «сущность-связь»,  потом  –  модель,
основанную на ключах, потом – полную атрибутивную модель.

Задание  3. Перейдите  к  представлению  логической  модели  в  нотации  IE,
проанализируйте изменения в диаграмме.

Индивидуальное задание.
Спроектируйте  базу  данных  в  рамках  деятельности  Экономического  факультета

(индивидуальный выбор).
РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2: форма  рубежного  контроля  –

индивидуальное задание.

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ
ДАННЫХ

Цель: дать  необходимые  теоретические  знания  в  области  управления  данными,
превращения  разрозненных  данных  в  ценную  систему,  необходимую  для  принятия
управленческих  решений,  современных  цифровых  технологий  в  сфере  бизнес-аналитики;
применять  современные  цифровые  технологии  для  решения  задач  управления  данными;
изучить  практику  построения  моделей  для  управления  данными  и  их  применения  на
предприятиях различных отраслей.

Тема 3.1 Особенности работы в MySQL
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Требования  к  инструментальным

системам  для  проектирования  баз  данных.  Особенности  управления  данными  в
инструментальной  среде  MySQL.  Сравнительный  анализ  MySQL  с  прочими
инструментальными средствами в сегменте СУБД, реализуемых в открытом доступе.

Вопросы для самоподготовки:
1. Возможности MySQL
2. Модули MySQL
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3. История версий MySQL
4. Системные требования MySQL
5. Использование  MySQL в российской практике решения профессиональных задач в

области бизнес-анализа

Тема 3.2. Особенности работы в PostgreSQL
Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Требования  к  инструментальным

системам  для  проектирования  баз  данных.  Особенности  управления  данными  в
инструментальной  среде  PostgreSQL.  Сравнительный  анализ  PostgreSQL  с  прочими
инструментальными средствами в сегменте СУБД, реализуемых в открытом доступе.

Вопросы для самоподготовки:
1. Возможности PostgreSQL
2. Модули PostgreSQL
3. История версий PostgreSQL
4. Системные требования PostgreSQL
5. Использование PostgreSQL в российской практике решения профессиональных задач

в области бизнес-анализа

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: эссе.

Темы эссе.
1.___История  SQL,  подъязыки  (DDL,  DML  …),  типы  данных,  функции,  создание

домена/пользовательского типа, создание таблицы, определение ограничений
2.___Производители реляционных СУБД
3.___Процедурные и объектно-ориентированные расширения SQL
4.___Особенности PL/SQL в СУБД Oracle DB, 
5.___Особенности Transact SQL в СУБД MS SQL Server 
6.___Особенности SQL PL в СУБД IBM DB2
5.___Соглашения по записи синтаксиса команд
6.___Синтаксические элементы языка SQL
7.___Типы данных SQL
8.___Явное создание домена
9.___Функции SQL в MySQL и PostgreSQL

Индивидуальное задание.
Вариант 1 – сформируйте модель данных под задачу «Lead Generation» посредством MySQL.
Вариант 2 – сформируйте модель данных под задачу «Операции с KPI» посредством MySQL.
Вариант 3 – сформируйте модель данных под задачу «Cash Flow» посредством MySQL.
Вариант 4 – сформируйте модель данных под задачу «Управление затратами организации»
посредством MySQL.
Вариант 5 – сформируйте модель данных под задачу «Бюджетирование» посредством MySQL.
Вариант  6  –  сформируйте  модель  данных  под  задачу  «Lead Generation»  посредством
PostgreSQL.
Вариант  7  –  сформируйте  модель  данных  под  задачу  «Операции  с  KPI»  посредством
PostgreSQL.
Вариант 8 – сформируйте модель данных под задачу «Cash Flow» посредством PostgreSQL.
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Вариант 9 – сформируйте модель данных под задачу «Управление затратами организации»
посредством PostgreSQL.
Вариант  10  –  сформируйте  модель  данных  под  задачу  «Бюджетирование»  посредством
PostgreSQL.

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,
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.
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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. 

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. 
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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. 
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 
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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
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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 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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Понятие, сущность, основные задачи и принципы теории и практики стратегического
управления. Роль и предпосылки формирования и развития стратегического управления.
Основные компоненты и этапы развития стратегического управления. Объекты и виды

стратегического управления. Функции стратегического управления. Методологические и
теоретические основы стратегического управления. Принципы стратегического управления.

Место дисциплины в системе экономических, политических и управленческих дисциплин и ее
связь с другими дисциплинами специальности. Этапы стратегического управления. Модель

процесса стратегического управления. Синтез внутренних стратегических факторов. Понятие
и сущность стратегии. Типы стратегий. Стратегические альтернативы и условия реализации

стратегии. Возможные критерии выбора альтернативных решений. Этапы реализации
стратегии и уровни стратегических изменений. Инструменты реализации стратегии. Процесс

реализации стратегии. Стратегическое видение. Миссия организации. Основные правила
построения дерева целей. Цели и основные методы стратегического анализа внутренней
среды. Понятие, сущность и преимущества стратегического планирования. Принципы
планирования. Концепция стратегического планирования. Процедуры стратегического
планирования. Методология стратегического планирования. Процесс стратегического

планирования. Логика стратегического планирования и его элементы. Принципы
стратегического планирования. Матрицы стратегического планирования. Достоинства и

недостатки стратегического планирования.
РАЗДЕЛ 2. МАТРИЧНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИЙ КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА

Содержание и основные постулаты модели. Связь ее с концепцией жизненного цикла. Анализ
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портфельных зон и схемы финансовых потоков. Расширенный вариант матрицы БКГ.
Достоинства и недостатки модели. Содержание и назначение матрицы Мак-Кинси, ее

достоинства и недостатки. Разработка эффективной стратегии с помощью матрицы
Ансоффа. Достоинства и недостатки матрицы Ансоффа.

РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Преимущества SWOT-анализа. Результат проведения SWOT анализа. Периодичность
проведения SWOT-анализа. Виды SWOT-анализа. Элементы SWOT-анализа. Общая логика
SWOT-анализа. Распространённые ошибки при проведении. SNW-анализ. Модель 5 сил М.

Портера: суть метода. История появления. Практическое использование модели. Первая сила:
Угроза вторжения новых игроков. Стратегии дифференциации. Вторая сила: Рыночная власть

покупателей. Условия роста влияния покупателей. Третья сила: Рыночная власть
поставщиков. Условия роста влияния поставщиков: Четвертая сила: Появление товаров-

заменителей. Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция
РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Характеристики внешнеэкономической деятельности, предопределяющие направления ВЭД.
Этапы процессы выбора стратегии внешнеэкономической деятельности. Предпочтительные

варианты выдоха предприятия на внешний рынок. Стратегии внешнеэкономической
деятельности по стадиям жизненного цикла товара. Планирование и реализация стратегии
внешнеэкономической деятельности. Параметры рынков отдельных товаров, учитываемых

при планировании ВЭД. Основные способы проникновения на внешние рынки. Мероприятия,
проводимы по основным направлениям ВЭД.

РАЗДЕЛ 5 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место и значение обычая международной торговли в системе регулирования внешнеэкономических

связей. Обычаи и обыкновения международной торговли. Понятие и виды международных
коммерческих обычаев. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА).

Lex mercatoria. Обычаи в сфере торгового мореплавания. Понятие, признаки и виды общей аварии.
Общая и частная аварии. Йорк-Антверпенские правила об общей аварии. Обычаи порта. Сталийное
время и демередж. Обычаи в сфере международного торгового страхования. INSTITUTE CARGO

CLAUSES (A). Оговорки по страхованию грузов (А) Института лондонских страховщиков.
INSTITUTE CARGO CLAUSES (В). Оговорки по страхованию грузов (В) Института лондонских

страховщиков. INSTITUTE CARGO CLAUSES (С). Оговорки по страхованию грузов (С) Института
лондонских страховщиков

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО РОЛЬ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Концепция международного маркетинга. Стадии вовлечения компании в международный
маркетинге. Планирование и организация международной маркетинговой деятельности. Обзор

инструментария международной маркетинговой деятельности.
РАЗДЕЛ 7.  КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

Планирование и организация международной маркетинговой деятельности. Обзор
инструментария международной маркетинговой деятельности Концепция международного

маркетинга. Стадии вовлечения компании в международном маркетинге.

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;
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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 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
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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  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. 
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-  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. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие, сущность, основные задачи и принципы теории и практики стратегического
управления.  Роль  и  предпосылки  формирования  и  развития  стратегического  управления.
Основные  компоненты  и  этапы  развития  стратегического  управления.  Объекты  и  виды
стратегического  управления.  Функции  стратегического  управления.  Методологические  и
теоретические основы стратегического управления.  Принципы стратегического управления.
Место дисциплины в системе экономических, политических и управленческих дисциплин и ее
связь с другими дисциплинами специальности.  Этапы стратегического управления.  Модель
процесса стратегического управления. Синтез внутренних стратегических факторов. Понятие
и сущность стратегии. Типы стратегий. Стратегические альтернативы и условия реализации
стратегии.  Возможные  критерии  выбора  альтернативных  решений.  Этапы  реализации
стратегии и уровни стратегических изменений. Инструменты реализации стратегии. Процесс
реализации  стратегии.  Стратегическое  видение.  Миссия  организации.  Основные  правила
построения  дерева  целей.  Цели  и  основные  методы  стратегического  анализа  внутренней
среды.  Понятие,  сущность  и  преимущества  стратегического  планирования.  Принципы
планирования.  Концепция  стратегического  планирования.  Процедуры  стратегического
планирования.  Методология  стратегического  планирования.  Процесс  стратегического
планирования.  Логика  стратегического  планирования  и  его  элементы.  Принципы
стратегического  планирования.  Матрицы  стратегического  планирования.  Достоинства  и
недостатки стратегического планирования.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: РАЗДЕЛ 1  МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ
КАПИТАЛА (МДК)
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Форма практического задания: кейс-задания:

Задание: Разработать дерево стратегических целей для следующих ситуаций:
Вариант 1

Перед  менеджером  по  работе  с  персоналом  стоит  задача:  Как  в  краткосрочной
перспективе поднять заработную плату персоналу. Составить дерево целей из 3-х уровней.

Вариант 2
Руководитель  компьютерной  фирмы  поставил  задачу  перед  отделом  маркетинга:

Стимулировать  сбыт  продукции  в  краткосрочной  перспективе.  Из  4-5  уровней  составить
дерево целей.

Вариант 3
Необходимо повысить конкурентоспособность туристской фирмы на рынке. Составить

дерево целей из 3-4 уровней.
Вариант 4

Перед генеральным директором ателье по пошиву верхней одежды стоит задача: Как
отремонтировать производственное здание при ограниченных средствах. Помогите составить
дерево целей не менее 4- уровней.

Вариант 5
Перед  менеджером  по  рекламе  туристской  фирмы  стоит  задача:  Как  эффективно

провести рекламную кампанию. Составить дерево целей не менее 4-х уровней.
Вариант 6

Руководитель фирмы по разработке компьютерных программ поставил задачу перед
отделом маркетинга: стимулировать сбыт продукции в краткосрочной перспективе. Составить
дерево целей 5-6 уровней.

Вариант 7
Руководителю  в  рамках  уже  существующего  предприятия  оптовой  торговли  необходимо
привлечь еще покупателей. Помогите ему составить дерево целей из 4 уровней.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – тестовые задания

РАЗДЕЛ 2 МАТРИЧНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИЙ КОНКУРЕНТНОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Перечень изучаемых элементов содержания
Содержание и основные постулаты модели. Связь ее с концепцией жизненного цикла.

Анализ портфельных зон и схемы финансовых потоков. Расширенный вариант матрицы БКГ.
Достоинства  и  недостатки  модели.  :  Содержание  и  назначение  матрицы  Мак-Кинси,  ее
достоинства и недостатки. Разработка эффективной стратегии с помощью матрицы Ансоффа.
Достоинства и недостатки матрицы Ансоффа. Ограничения модели.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Форма практического задания:  кейс-задание.

Общество «ЗАГАДКА» производит и реализует хлебобулочную продукцию. Объем
реализации  за  пятилетний  период  и  доля рынка  общества  и  его  основного  конкурента  по
видам реализуемой продукции приведены в табл. 

Задание:
1. Построите график продуктового портфеля по методу BCG.

10



2.Предложение продуктовую стратегию развития предприятия согласно матрице БКГ.

Вариант 1

Виды
продукции

Объем реализации, годы Доля рынка (2022), %

2018 2019 2020 2021 2022
ОАО

«загадка»
Конкурент

Пирожное 2200 2280 2300 2350 2390 33 18

Пряники 0 560 578 586 590 15 10

Булки 5670 5890 5960 6020 6160 21 30

Пирожки 0 0 0 230 540 5 8

Хлеб 6890 6800 6900 6880 6950 11 9

Торты 3700 3610 3500 3320 3100 40 22

Вариант 2

Виды
продукции

Объем реализации, годы Доля рынка (2022), %

2018 2019 2020 2021 2022
ОАО

«загадка»
Конкурент

Пирожное 2200 2280 2300 2350 2390 23 9

Пряники 5670 560 578 586 590 5 13

Булки 5890 5960 6020 6160 21 3

Пирожки 1200 730 1300 1200 2000 15 8

Хлеб 6890 6800 6900 6880 6950 3 9

Торты 3700 3610 3500 3320 3100 30 22

Вариант 3

Виды
продукции

Объем реализации, годы Доля рынка (2022), %

2018 2019 2020 2021 2022
ОАО

«загадка»
Конкурент

Пирожное 220 228 230 30 100 10 18

Пряники 580 560 578 586 590 15 10

Торты 5960 6020 6160 21 30

Пирожки 1200 730 1300 1200 2000 5 8

Хлеб 6890 6800 6900 6880 6950 11 9

Булки 3700 3610 3500 3320 3100 40 22

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
форма рубежного контроля – тестовые задания

РАЗДЕЛ 3 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания
Преимущества  SWOT-анализа.  Результат  проведения  SWOT  анализа.  Периодичность

проведения SWOT-анализа.  Виды SWOT-анализа.  Элементы SWOT-анализа.  Общая логика
SWOT-анализа.  Распространённые ошибки при проведении.  SNW-анализ.  Модель 5 сил М.
Портера: суть метода. История появления. Практическое использование модели. Первая сила:
Угроза вторжения новых игроков. Стратегии дифференциации. Вторая сила: Рыночная власть
покупателей.  Условия  роста  влияния  покупателей.  Третья  сила:  Рыночная  власть
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поставщиков.  Условия  роста  влияния  поставщиков:  Четвертая  сила:  Появление  товаров-
заменителей. Пятая сила: Внутриотраслевая конкуренция

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3

Форма практического задания: кейс-задание
С помощью SWOT-анализа определите, какой из трех рекламных инструментов больше

подойдет  для  привлечения  клиентов  на  старте:  Яндекс.Директ,  SEO-продвижение  или
таргетинг Вконтакте.

Методические указания по подготовке задания:
Письменная  работа,  выполняется  по  методу  SWOT-анализа  на  примере  своей

организации  в  контексте  современной  социально-экономической  ситуации.  Содержание
должно быть последовательным и аргументированным. 

Структура SWOT -анализа: 
 обоснование факторов, обладающих существенным влиянием на организацию; 
 оценка степени их влияния; 
 формирование проблемного поля предприятия; 
 обоснование выбора наиболее существенных проблем; 
 вывод,  в  котором  подводятся  итоги  изложенного  материала,  высказывается

индивидуальная позиция студента по проведенному анализу; 
 список использованных нормативных правовых документов, источников и литературы,

иллюстрированных материалов. 
Объем задания  в  текстовом виде не  должен превышать  5  страниц.  Задание  сдается

преподавателю в установленный срок.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
форма рубежного контроля – тестовые задания

РАЗДЕЛ 4 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень изучаемых элементов содержания

Характеристики внешнеэкономической деятельности, предопределяющие направления
ВЭД.  Этапы  процессы  выбора  стратегии  внешнеэкономической  деятельности.
Предпочтительные  варианты  выдоха  предприятия  на  внешний  рынок.  Стратегии
внешнеэкономической деятельности по стадиям жизненного цикла товара.  Планирование и
реализация  стратегии  внешнеэкономической  деятельности.  Параметры  рынков  отдельных
товаров,  учитываемых  при  планировании  ВЭД.  Основные  способы  проникновения  на
внешние рынки. Мероприятия, проводимы по основным направлениям ВЭД.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4

Тема практического занятия: 

Форма практического задания:  кейс-задание
Задание 1. Оцените рынки сбыта вашей продукции, используя десятибалльную систему, и 
напишите выводы по расположению вашей организации и конкурентов.
Задание 2. 1. Напишите названия вашей основной продукции или услуг, востребованной на 
рынке (промышленном или потребительском). 2. Опишите кратко главные структурные 
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элементы рынка: производитель, покупатель, потребитель, посредник, конкурент, партнер.3. 
Постройте структурную модель рынка.
Задание 3. На основании данных выполните следующие здания: 
1) выделите наиболее успешный сегмент рынка; 
2) напишите, на какие сегменты, по вашему мнению, выгодно выходить предприятиям 
среднего бизнеса, освоившим годовые объемы производства более 4 тыс. ед.;
3) напишите, на какие сегменты, по вашему мнению, выгодно выходить предприятиям малого 
бизнеса, освоившим годовые объемы производства в объеме 1000 ед.;
4) выделите наиболее выгодные сегменты рынка для предприятий среднего и малого бизнеса.

РУБЕ
ЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4

форма рубежного контроля – тестовые задания

РАЗДЕЛ 5 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечень изучаемых элементов содержания

     Место  и  значение  обычая  международной  торговли  в  системе  регулирования
внешнеэкономических  связей.  Обычаи  и  обыкновения  международной  торговли.Понятие  и
виды  международных  коммерческих  обычаев.  Принципы  международных  коммерческих
договоров (Принципы УНИДРУА). Lex mercatoria. Обычаи в сфере торгового мореплавания.
Понятие,  признаки  и  виды  общей  аварии.  Общая  и  частная  аварии.  Йорк-Антверпенские
правила  об  общей  аварии.  Обычаи  порта.  Сталийное  время  и  демередж.  Обычаи  в  сфере
международного  торгового  страхования.  INSTITUTE CARGO CLAUSES (A).  Оговорки  по
страхованию  грузов  (А)  Института  лондонских  страховщиков.   INSTITUTE  CARGO
CLAUSES (В).  Оговорки по страхованию грузов (В) Института  лондонских страховщиков.
INSTITUTE  CARGO  CLAUSES  (С).  Оговорки  по  страхованию  грузов  (С)  Института
лондонских страховщиков.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5

Тема практического занятия: РАЗДЕЛ 5 

Примерные темы рефератов к разделу 5:
1. Роль правового обычая как источника права
2. Понятие обычаев торгового оборота
3. Применение международного правового обычая в коммерческой| деятельности
4. Особенности коллизионного регулирования торговых отношений с участием 

иностранного элемента
5. Международный торговый обычай и его место в правовой системе Российской 

Федерации

13



6. Общепризнанные принципы и нормы международного права в правовой системе 
России

7. Международная практика применения Йорк-Антверпенских правил об общей аварии
8. Историю создания и функционирования Института лондонских страховщиков
9. Практика и opinio| juris в процессе формирования международно-правового обычая
10. Роль конвенционных актов в процессе создания и функционирования 

международного обычая
11. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, акты других международных организаций и

международных конференций в процессе создания и функционирования международного 
обычая

12. Современные тенденции в процессе формирования международно-правового обычая
13. Основные классификации международных правовых обычаев
14. Обычай международной торговли|и Soft|Law

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5
форма рубежного контроля – тестовые задания

РАЗДЕЛ 6 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ И ЕГО РОЛЬ ВО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Перечень изучаемых элементов содержания: Концепция международного маркетинга.
Стадии  вовлечения  компании  в  международный  маркетинге.  Планирование  и  организация
международной  маркетинговой  деятельности.  Обзор  инструментария  международной
маркетинговой деятельности.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6

Тема практического занятия: РАЗДЕЛ 6 

Форма практического задания: кейс-задание.
Задания к кейсу
1. Приведите примеры иностранных компаний, которые могут быть заинтересованы

в  проникновении  и  (или)  расширении  своей  деятельности  на  быстрорастущих  товарных
рынках Китая

2.  Какие  потребительские  рынки  Китая  могут  быть  привлекательными  для
российских производителей?

3. Сравните возможности, которые предлагают быстрорастущие товарные рынки в
России и в Китае.

Повышение доходов и активности молодого поколения покупателей ведет к изменению
сложившейся  модели  потребления  в  Китае.  Если  в  недавнем  прошлом  китайцы
ограничивались  покупкой  только  необходимых  товаров,  то  сейчас  они  все  более  активно
приобретают товары длительного пользования и роскоши. По прогнозу компании Planet Retail
1, наиболее динамично в ближайшие 5—10 лет будут расти нижеперечисленные категории
потребительских товаров.

Игрушки.  Молодое  поколение  родителей  в  большей  степени,  чем  старшее,  готово
приобретать  дорогие  игрушки,  прежде  всего  игрушки  западных  брендов,  которые,  на  их
взгляд, более безопасны по сравнению с продукцией китайского производства.

Продукты быстрого приготовления. Молодое поколение китайцев тратит значительно
меньше  времени  на  приготовление  пищи,  чем  их  родители,  и  вместо  этого  предпочитает
посещать  рестораны и покупать  продукты для быстрого  приготовления  блюд европейской
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кухни.  Местные  китайские  компании  пытаются  производить  продукты  быстрого
приготовления на основе китайской кухни.

Корм для животных. Многие китайцы держат домашних животных, в основном кошек
и  собак,  но  далеко  не  все  из  них  приобретают  специальный  корм  и  игрушки  для  своих
питомцев,  предпочитая  готовить самостоятельно.  Однако новое поколение китайцев  лучше
обеспечено материально и не желает тратить время на приготовление еды для животных. По
мере взросления этого поколения потребление товаров для домашних животных возрастет.

Предметы личной гигиены. Потребление предметов личной гигиены в Китае остается
невысоким,  но  этот  рынок  имеет  большой  потенциал  для  роста.  Например,  большинство
китайских  мужчин  не  пользуются  одеколоном.  По  мере  роста  доходов  большее  число
китайцев мужского пола будет потреблять косметику и предметы личной гигиены.

Вино  и  виски.  Предпочтения  в  употреблении  алкогольной  продукции  в  Китае
изменяются:  среди  молодых  жителей  Поднебесной  и  состоятельных  китайцев  набирают
популярность вино и виски как альтернатива креп кой китайской водке и пиву. Употребляя
дорогое вино, состоятельные покупатели тем самым подчеркивают свой более высокий статус.

Закуски ( снеки ). Молодое поколение китайцев будет более активно, чем их родители,
покупать снеки для себя и детей. Традиционные китайские снеки, такие как жареные семечки
и  сушеный  батат,  обычно  производятся  небольшими  местными  фабриками.  После
инцидентов,  связанных  с  безопасностью  продуктов  питания,  некоторые  китайцы  стали  с
опаской  относиться  к  продукции,  производимой  такими  фабриками.  Рынок  для  западных
снеков,  таких  как  шоколад  и  картофельные  чипсы,  будет  расширяться,  так  как  молодые
потребители предпочитают эти закуски в большей степени, чем традиционные китайские.

Здоровая  пища и товары для здоровья.  Хотя здоровая  пища и товары для здоровья
стоят  недешево,  китайские  потребители  больше,  чем  прежде,  уделяют  внимание  своему
здоровью.  Большинство  пожилых  китайцев  и  потребителей  с  невысокими  доходами
обращаются к традиционным средствам, в то время как более молодые и состоятельные люди
предпочитают западные товары.

Товары для детей. Старшие поколения растили детей с использованием самодельных
средств,  таких как хлопковые подгузники,  домашняя детская пища. Современные родители
стремятся  покупать  самое  лучшее  для  своих  детей,  охотно  приобретают  одноразовые
подгузники и консервированное детское питание. После инцидента с детским молоком в 2008
г. родители стали отдавать предпочтение иностранным брендам. Многие молодые родители
покупают  западные  детские  товары,  поскольку  ассортимент  китайских  детских  товаров
ограничен,  в  том числе  совершают  покупки  в  Интернете  непосредственно  у  иностранных
производителей.

Автомобили.  Частные автомобили в  Китае  пока редкость,  но их количество быстро
растет.  Многие  китайские  потребители  не  могут  позволить  себе  дорогие  машины,  но  они
готовы  тратить  деньги  на  сопутствующие  товары,  такие  как  подушки,  гаджеты  и
тонированные оконные пленки для улучшения внешнего вида их автомобиля. Все большее
число китайцев выезжает из города на выходные на пикники, в походы и т.п. В связи с этим
следует ожидать рост потребления сопутствующих товаров, таких как одноразовая посуда и
продовольственные полуфабрикаты.

Продукты для пожилых людей. В ближайшие 5—10 лет численность пожилых людей в
Китае достигнет 250 млн человек, что будет эквивалентно численности населения США. Хотя
доходы пожилых потребителей будут повышаться небыстро, их дети смогут более активно
приобретать для них продукты для здоровья и ухода.

В целом наибольшую прибыль приносят продажи автомобилей, мотоциклов, бензина и
автозапчастей. В 2008 г. именно эти четыре категории товаров обеспечили 40% розничных
продаж в Китае. Конкуренция в секторе продуктов питания, напитков, одежды, компьютеров,
мебели,  фармацевтической  продукции  и  медицинских  товаров  более  ожесточенная,  что
обуславливает более низкий уровень прибыли.
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Рынок  роскоши.  С  середины  2000-х  гг.  особенно  быстрыми  темпами  в  Китае
развивается рынок предметов роскоши. В 2013 г. на китайских потребителей пришлась почти
50% общемировых расходов на предметы роскоши (свыше 100 млрд долл.). Из этой суммы
только  35  млрд  долл.  было  израсходовано  в  самом  Китае,  остальная  сумма  —  за  его
пределами. Данный сегмент имеет большие перспективы развития в Китае, поскольку уровень
жизни китайского населения в ближайшее десятилетие будет быстро повышаться.

Отличительная  особенность  покупателей  товаров  роскоши в  Китае  по  сравнению  с
другими странами — их молодой возраст: 73% покупателей роскоши составляют китайцы до
45 лет (50% в США), 45% потребителей роскоши в Китае — люди в возрасте до 35 лет (28% в
Европе)

1.  Молодые  китайцы  покупают  себе  предметы  роскоши  (дорогие  часы,  ювелирные
изделия, обувь, одежду, сумки) в качестве «вознаграждения» за тяжелый труд.

Потребление роскоши в Китае не ограничивается покупкой вещей. Оно также включает
посещение  спаи  массажных  салонов,  фитнес-центров,  а  также  использование  прочих
атрибутов роскошной жизни. Расходы на услуги роскоши растут даже быстрее, чем расходы
на  приобретение  предметов  роскоши.  Потребители  роскоши  в  Китае  делятся  на  четыре
категории  в  зависимости  от  процента  доходов,  которые  они  тратят  на  эти  цели,  а  также
мотивации.  Первая  категория  самая  многочисленная,  она  включает  почти  половину
покупателей сегмента роскоши. Ее представители тратят 12—20% дохода на роскошь (3—9
тыс. долл. в год).

Ко  второй  категории  относятся  покупатели,  тратящие  ежегодно  на  приобретение
предметов  роскоши более  22 тыс.  долл.  Они составляют всего  1% покупателей  предметов
роскоши в Китае, но к 2015 г. на них будет приходиться 24% всех расходов на приобретение
данной  категории  товаров.  В  основном  представители  данной  категории  покупателей
проживают  в  крупных  мегаполисах  страны,  покупают  дорогие  вещи  для  того,  чтобы
подчеркнуть  свою  уникальность,  а  не  состоятельность.  Многие  их  них  предпочитают
совершать покупки за пределами Китая, где уровень обслуживания клиентов намного выше,
чем в Китае.

Третья  категория  —  фанаты  моды  (примерно  3%  от  покупателей)  —  имеют
относительно невысокий доход (15—30 тыс. долл. в год), но при этом тратят бо ّльшую часть
своих  доходов  на  приобретение  предметов  роскоши  (до  40%  дохода).  Они  следят  за
последними тенденциями моды, обычно заблаговременно планируют дорогие покупки.

Четвертая  категория — самая многочисленная (51% покупателей,  к 2015 г.  их доля
увеличится до 61%), имеет доходы 9—30 тыс. долл. в год, тратят около 16% своего заработка
на предметы роскоши

2. Многие живут в городах второго и третьего эшелонов. Потратившись на покупку
дорогой вещи, они будут экономить на потреблении других товаров. Они хуже разбираются в
брендах,  но  покупка  брендовых  товаров  позволяет  им  чувствовать  себя  успешными.  В
отличие от других категорий покупателей предметов роскоши, эта категория реже выезжает за
пределы страны и поэтому предпочитает китайские бренды.

Современные  китайские  покупатели  предметов  роскоши  —  это  грамотные
потребители, они гораздо лучше ориентируются на этом рынке, чем в середине 2000-х гг.,
более информированы относительно различий в уровне цен на одни и те же товары в разных
странах. Так, еще совсем недавно немногие китайские покупатели знали о том, что предметы
роскоши  в  Гонконге  стоят  на  20%  дешевле,  чем  в  Китае.  Сегодня  об  этом  известно
большинству потребителей.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6
форма рубежного контроля – тестовые задания

РАЗДЕЛ 7. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ
МАРКЕТИНГЕ
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Перечень изучаемых элементов содержания: Концепция международного маркетинга.
Стадии  вовлечения  компании  в  международном  маркетинге.  Планирование  и  организация
международной  маркетинговой  деятельности.  Обзор  инструментария  международной
маркетинговой деятельности.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7

Тема практического занятия: РАЗДЕЛ 7 КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

Форма практического задания: реферат

Примерные темы рефератов к разделу 7:
1.  Понятие международного маркетинга и его отличительные черты.
2.  Сущность и этапы развития международного маркетинга.
3.  Приоритеты международного маркетинга.
4.  Международный маркетинг в различных видах деятельности.
5.  Потребности предприятий и причины их возникновений.
6.  Понятие и типы международной компании.
7.  Классификация моделей международных компаний.
8.  Стили поведения фирм на международном рынке.
9.  Факторы, определяющие альтернативы вхождения компании на зарубежный рынок:
10.  Примерное меню техники вхождения на зарубежные рынки.
11.  Сравнительная характеристика альтернатив вхождения на зарубежный рынок.
12.  Коммерческое перемещение товаров.
13.  Коммерческое перемещение или передача знаний, или интеллектуальной собственности.
14.  Различные формы организации производства или оказания услуг за рубежом.
15.  Понятие бартерной сделки и её оформление.
16.  Понятие и эволюция концепции маркетинг-микса.
17.  Окружающая среда маркетинг-микса.
18.  Экономическое сечение.
19.  Социокультурное сечение.
20.  Политико-правовое сечение.

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.
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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. 

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.
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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,
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. 
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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.

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»:
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– 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:
«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;
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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:

 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
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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.

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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. Общая характеристика финансового контроля
Общая  характеристика  финансового  контроля  Определение  финансового  контроля  как
составной  части  управления  организацией   Роль  финансового  контроля  в  управлении
организацией  Виды  и  формы  финансового  контроля  Методы  проведения  финансового
контроля Государственный контроль и надзор, субъекты и объекты контроля, их полномочия 
Система  внутрихозяйственного  финансового  контроля  Система  внутреннего  контроля  и
аудита  организации  Сущность  понятия  "формирование  нетерпимости  к  коррупционному
поведению".Первоочередные меры по профилактике коррупции, определенные Федеральным
законом  «О  противодействии  коррупции».  Основные  средства  формирования  в  обществе
нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование организации финансового контроля
Система  регулирования  финансового  контроля  в  РФ   Определение  государственного
финансового контроля в БК РФ: цели и задачи  Основные положения закона от 31.07.2020 №
248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле"   Характеристика
принципов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля  Определение
предмета  и  объектов  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля
Порядок  организации  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля
Субъекты  контроля  и  контролируемые  лица  в  процессе  осуществления  государственного
контроля (надзора)  и муниципального контроля  Порядок осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля  Определение мер профилактики коррупции в
федеральном законе "О противодействии коррупции"   Характеристика основных направлений
деятельности  государственных  органов  по  повышению  эффективности  противодействия
коррупции.  Процесс  формирования  в  обществе  негативного  отношения  к  коррупционному
поведению
Раздел 3. Система органов государственного финансового контроля
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Принципы  деятельности  Счетной  палаты  РФ.  Характеристика  бюджетных  полномочий
Счетной  палаты  РФ  Деятельность  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ  и
муниципальных образований  Цели, задачи и функции Федерального казначейства России в
области  осуществления  государственного  финансового  контроля  Осуществление  контроля
органами государственного (муниципального) финансового контроля 
Раздел 4. Внешний финансовый контроль
Формы  внешнего  финансового  контроля,  их  характеристика  Основные  цели  и  задачи
осуществления внешнего финансового контроля   Субъекты внешнего финансового контроля,
их полномочия Объекты внешнего финансового контроля  Определение предмета внешнего
финансового  контроля   Порядок  осуществления  государственного  финансового  контроля
Порядок осуществления внутрихозяйственного финансового контроля
Раздел 5. Внутренний финансовый контроль
Основные цели и задачи осуществления внутреннего финансового контроля Характеристика
субъектов,  объектов  и  предмета  внутреннего  финансового  контроля  Регулирование  и
организация  системы  внутреннего  контроля  и  внутреннего  аудита  Основные  сходства  и
отличия  внешнего  и  внутреннего  контроля  Основные  сходства  и  отличия  внутреннего
управленческого контроля и ревизии
Раздел 6. Проверка документов и инвентаризация как основные приемы финансового 
контроля
Виды и  формы документов  Необходимость  и  порядок  контрольного  изучения  документов
Определение  инвентаризации  и  необходимость  ее  проведения  Определение  случаев
обязательного  проведения  инвентаризации  Этапы  проведения  инвентаризации  Анализ
результатов проведения проверки документов и инвентаризации Порядок отражения в учете
выявленных при инвентаризации расхождений между фактическим наличием имущества  и
обязательств  и  данными  бухгалтерского  учета   Порядок  оформления  результатов
инвентаризации
Раздел 7. Проверка и ревизия как основные формы финансового контроля
Сущность проверки и необходимость ее проведения Виды проверок  Определение ревизии, ее
виды   Характеристика  этапов  проведения  ревизии   Основные  отличия  ревизии  от  аудита
Порядок оформления результатов проведения проверки и ревизии
Раздел 8. Планирование и организация контрольно-ревизионной работы
Определение,  необходимость  проведения  контрольно-ревизионной  работы
Основные цели и задачи контрольно-ревизионной работы  Система планирования
контрольно-ревизионной работы Особенности и порядок проведения контрольно-
ревизионной работы  Порядок документального оформления результатов проверок
и ревизий   Выполнение решений по результатам проверок и ревизий
Раздел 9. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности организации
Порядок осуществления контроля и проведения ревизии операций с денежными средствами и
ценными  бумагами  Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  операций  с
товарно-материальными ценностями  Порядок осуществления контроля и проведения ревизии
операций с  основными средствами и нематериальными активами  Порядок  осуществления
контроля и проведения ревизии использования трудовых ресурсов и расчетов по оплате труда
Порядок осуществления контроля и проведения ревизии расчетных и кредитных операций
Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  финансовых  результатов  и
использования прибыли  Порядок осуществления контроля и проведения ревизии капитала,
резервов и целевого финансирования Порядок осуществления контроля и проведения ревизии
состояния  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Порядок
осуществления контроля исполнения налогового законодательства в организациях
Раздел 10. Внешний независимый аудит
Определение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности   Основная цель проведения 
независимого аудита  Использование международных стандартов аудита (МСА)  
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Немодифицированное аудиторское заключение   Модифицированное аудиторское заключение

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
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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
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
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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. Общая характеристика финансового контроля
Перечень изучаемых элементов содержания:.

1. Общая характеристика финансового контроля
2. Определение  финансового  контроля  как  составной  части  управления

организацией
3.  Роль финансового контроля в управлении организацией 
4. Виды и формы финансового контроля 
5. Методы проведения финансового контроля 
6. Государственный  контроль  и  надзор,  субъекты  и  объекты  контроля,  их

полномочия 
7. Система внутрихозяйственного финансового контроля
8. Система внутреннего контроля и аудита организации
9. Сущность  понятия  "формирование  нетерпимости  к  коррупционному

поведению".
10. Первоочередные  меры  по  профилактике  коррупции,  определенные

Федеральным законом «О противодействии коррупции».
11.  Основные  средства  формирования  в  обществе  нетерпимого  отношения  к

коррупционному поведению.
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1

Ситуации к теме 1
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Ситуационная задача 1.
В 2018 г. фирма «К» перерегистрировалась в публичное акционерное общество. Объем

реализации составил 390 900 тыс. руб. Сумма активов баланса на 1 января 2019 г. составила 21
115 тыс. руб. Минимальный размер оплаты труда за декабрь 2018 г. составил 10500 руб.

Требуется:
Установить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке финансовая отчетность

за 2018 г. фирмы «К»?

Ситуационная задача 2.
Фирма «К» в  декабре  2018  г.  обратилась  в  аудиторскую  фирму с  предложением  о

предоставлении  услуг  по  восстановлению  аналитичecкoгo  учета  за  9  месяцев  2018  года.
Договор был заключен, услуги оказаны и оплачены в декабре 2018 г. В феврале 2019 г. фирма
«К»  обратилась  в  эту  же  аудиторскую  фирму  с  предложением  заключить  договор  на
предоставление услуг по подтверждению бухгалтерской отчетности за 2018 г.

Требуется:
1. Установить, примет ли данное предложение аудиторская фирма?
2.  Ответить,  может  ли аудиторская  фирма заключить  договор на  оказание  услуг  по

подтверждению бухгалтерской отчетности фирмы «К» за 2019 г.? 

Ситуационная задача 3.
Ассоциация «Аэрофлот» по итогам 2019 г. имеет следующие показатели:
- объем годовой выручки от реализации услуг составляет 27 098 066 руб.;
- сумма активов баланса на конец года - 5 567 908 руб.;
- минимальный размер оплаты труда за месяц в 2019г. составил 100 руб.
Требуется:
Определить, подлежит ли ассоциация «Аэрофлот» обязательному аудиту?

Ситуационная задача 4.
Иностранным инвесторам принадлежит 12% доли уставного капитала ЗАО «Тверь». По

итогам 2018 г. выручка от реализации продукции составила 987,6 тыс. руб. Сумма активов на
конец года - 60 001 тыс. руб. Минимальный размер оплаты труда за месяц в 2018 г. составил
4000 руб.

Требуется:
Определить, подлежит ли ЗАО «Тверь» обязательному аудиту?
Требуется:
Определить,  подлежит  ли  государственный  внебюджетный  фонд  обязательному

аудиту?

Ситуационная задача 8.
Фирма «К» с целью расширения производственной деятельности обратилась в банк с

просьбой в январе 2019 г. предоставить ей кредит. Банк запросил бухгалтерскую отчетность
организации за 2018 г. и аудиторское заключение о ее достоверности. 

Фирма «К» в соответствии с положением о критериях обязательности подтверждения
бухгалтерской отчетности независимыми экспертами не подлежит обязательной аудиторской
проверке. Однако в ноябре 2018 г. в организации была проведена документальная проверка
налоговой  инспекцией.  Фирма  «К»  предлагает  акт  документальной  проверки  налоговой
инспекции в качестве подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности.

 Требуется:
Определить, примет ли данное предложение банк для предоставления коммерческого

кредита фирме «К» на цели развития производства?
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Ситуационная задача 5.
Уставный  капитал  торгового  дома  «На  Дворцовой»  полностью  принадлежит

российским инвесторам. По итогам 2018г. имеются  следующие показатели:
- объем годовой выручки составляет 17 118 136 руб.;
- сумма активов баланса на конец года - 62 345 780 руб.;
- минимальный размер оплаты труда за месяц в 2019 г. составил 10000 руб.

Требуется:
Определить, подлежит ли торговый дом «На Дворцовой» обязательному аудиту?

Ситуационная задача 6. . 
Инвестиционный фонд в финансовой отчетности за 2019 г. указал сумму выручки 56

789 тыс. руб., а сумму активов на конец года - 987 675 тыс. руб. 
Требуется:
Определить, подлежит ли инвестиционный фонд обязательному аудиту?

Ситуационная задача 7.
Государственный внебюджетный фонд по итогам 2018 г. имеет следующие показатели:
- объем годовой выручки составляет 134 890 тыс. руб.;
- сумма активов баланса на конец года - 46 768 тыс. руб.;
- минимальный размер оплаты труда за месяц в 2018 г. составил 10000 руб.

Требуется:
Ответить на вопрос: может ли ваша фирма принять это предложение?

Ситуационная задача 10.
Ваша  аудиторская  фирма  подготовила  для  клиента  финансовую  отчетность  за

прошедший год. Через три недели клиент позвонил вам и заявил, что в одном из документов
была допущена ошибка.

Требуется:
Определить, какая мера контроля за качеством должна была бы предотвратить ошибку.

Ситуационная задача 11.
В ходе проведения аудиторской проверки благотворительного фонда были обнаружены

факты незаконного присвоения бухгалтером денежных сумм.
Требуется:
Обосновать действия аудитора, руководства аудиторской организации, экономического

субъекта.

Ситуационная задача 12.
Аудиторская  фирма  «М-Аудит»  проверила  финансово-хозяйственную  деятельность

ЗАО «Вист»  за  2019  г.  В  ходе  поверки  установлено,  что  во  всех  существенных  аспектах
представленные Финансовые отчеты полно и достоверно отражают финансовое положение
ЗАО.  Однако  из  частной  беседы  с  сотрудниками  бухгалтерии  поступила  информация  об
имевших место случаях крупных хищений из цеха готовой продукции.

Требуется:
Обосновать действия аудитора.

Ситуационная задача 13.
НПО  «Сфера»  заключило  договор  с  компьютерной  фирмой  на  создание  единой

централизованной  системы  автоматизации  бухгалтерского  учета  головного  предприятия  и
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сети филиалов. В процессе  работы возникли затруднения из-за существующей в филиалах
системы  обработки  учетной  документации.   Руководство  НПО  «Сфера»  обращается  в
аудиторскую  фирму  с  просьбой  совместно  с  компьютерной  фирмой  разработать  новую
систему формирования учетных регистров и завершить процесс автоматизации.

Требуется:
Сформулировать  предмет  договора.  Указать,  какие  виды  аудиторских  услуг  можно

оказать НПО «Сфера» В сложившейся ситуации.

Ситуационная задача 14.
Крупная  туристическая  фирма  собирается  открыть  филиалы  в  различных  городах

России.  Главный  бухгалтер  никогда  прежде  не  работал  со  счетами  учета  расчетов  с
филиалами и обрушается  в аудиторскую фирму с просьбой разработать  возможную схему
учета и в течение первого полугодия отчетного года контролировать работу централизованной
бухгалтерии.

Требуется:
Сформулировать предмет договора. Указать сопутствующие виды аудиторских услуг .

Ситуационная задача 15.
Главный бухгалтер  государственного  автотранспортного  предприятия,  находящегося

на  бюджетном  финансировании,  обращается  в  аудиторскую  фирму  с  просьбой  решить
проблему,  связанную с разделением затрат,  возникших в связи с оказанием платных услуг
сторонним организациям и частным лицам.

Требуется:
Сформулировать предмет договора. Указать сопутствующие виды аудиторских услуг,

которые аудиторская фирма может оказать экономическому субъекту. 

Формы аттестации и оценочные материалы по итогам освоения раздела 1 
Тесты к теме 1 
1.  Термин  «аудитор»,  происходит  от  латинского  глагола  «аудиторе»,  который

означает:
а). проверять;
б). слышать, выслушивать, слушать;
в). удостоверять;
г). другой ответ.

2. Основная цель аудиторской проверки:
а) выявить нарушения в ведении бухгалтерского учета;
б) дать положительное аудиторское заключение;
в)  установить  достоверность  бухгалтерской отчетности  и соответствие  совершенных

клиентом финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в РФ;
г) определить финансовую устойчивость предприятия;
д) установить возможные факты мошенничества.

3.  Многие  профессии  имеют  сходные  критерии,  но  аудиторская  обладает  таким,
который отличает ее от большинства других профессий. Этот критерий:

а) общая компетентность;
б) должная профессиональная добросовестность;
в) независимость;
г) владение техническими профессиональными приемами.

4. Исторической родиной аудита является:
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а) Россия;
б) Англия;
в) Франция;
г) США

5. Потребность в аудите вызвана:
а) необходимостью получения информации для управления;
б) зависимостью последствий принимаемых решений от качества информации;
в)  необходимостью  подтверждения  достоверности  и  правдивости  финансовой

отчетности;
г).проверка бухгалтерской отчетности.

6. Обязательный аудит - это:
а) аудит по решению руководства экономического субъекта;
б) аудит по решению собрания акционеров;
в) аудиторская проверка, предусмотренная федеральным законом;
г).аудиторская  проверка,  предусмотренная  указами  Президента  и  постановлениями

Правительства РФ.

7. Сущность аудита заключается в:
а) проверке ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
б) оказании помощи в расчете налогов и консультировании по
финансовым и правовым вопросам;
в) поиск ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. Задача аудитора:
а) обнаружить и предотвратить ошибку;
б) оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности;
в) проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности.

9.  Налоговые службы корректируют планы контрольных проверок в  соответствии с
результатами аудиторских заключений:

а) да;
б) нет;
в)  в  зависимости  от  результатов  проверок  (начислений  в  бюджет  дополнительных

платежей);
г).другой ответ.

10.  Перед  проверяющим  органом  поставлена  задача  установить  полноту  и
своевременность осуществления расчетов с бюджетом по подоходному налогу за 2018-2019
гг. Данная проверка осуществляется:

а) аудиторской фирмой;
б) материнской компанией;
в) налоговой инспекцией;
г) органами социального страхования.

11.  По  результатам  проверки  правильности  отражения  операций  по  расчетам  с
покупателями  и  формирования  финансовых  результатов  деятельности  фирма  «К»,  должна
заплатить штраф в размере 4000 руб.. Кто осуществляет проверку:

а) аудиторская фирма;
б) материнская компания;
в) налоговая инспекция;
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г) органы социального страхования.

12. По результатам проверки хранения и движения товарно-материальных ценностей
фирмы «К» от занимаемых должностей были отстранены начальник склада и менеджер по
сбыту. Кто осуществлял проверку?:

а) аудиторская фирма;
б) материнская компания;
в) налоговая инспекция;
г) органы социального страхования;
д).служба внутреннего контроля.

13. Основные критерии при определении субъекта контроля для налоговой инспекции:
а) налоговая база;
б) финансовая устойчивость;
в) период, в течение которого не осуществляется контроль;
г) валюта баланса;
д).затраты предприятия.

14. Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке:
а) при наличии объема выручки от реализации Продукции (работ, услуг) за год, в 300

000  раз  превышающей  установленный  законодательством  минимальный  месячный  размер
оплаты труда;

б) объем выручки от продажи продукции превышает 400 миллионов или сумма активов
бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествующего отчетному превышает
60 миллионов рублей;

в) субъекты независимо от вида деятельности и организационно - правовой формы;
г). по решению экономического субъекта;
д). по поручению финансовых или налоговых органов.

15. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические субъекты,
имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества:

а) численностью более ста акционеров;
б) численностью более тысячи акционеров;
в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала.

16.Возможно ли проведение аудиторской проверки органов государственной власти и
управления, органов местного самоуправления:

а) аудит распространяется только на коммерческие структуры,
б).государственные органы проверяются Госконтролем;
б) да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
в)  да,  только  Федеральным  законом  «Об  аудиторской  деятельности»  это  не

предусмотрено.

17.  Текущий  контроль  за  осуществлением  экономической  политики  и  качеством
управления предприятием - это:

а) внутренний аудит;
б) внешний аудит;
в).служба внутреннего контроля
г).другой ответ.

18. Обязательный аудит проводится:
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а) в случаях, установленных законодательством;
б) по решению экономического субъекта;
в) по решению финансовых или налоговых органов.

19. Отличие внутреннего аудита от внешнего в:
а) методах проверки;
б) объектах проверки;
в) организации работы и отчетности.

20. Взаимоотношения аудитора и клиента:
а) строятся на добровольности и возмездности;
б) определяются руководством аудиторской фирмы;
в) устанавливаются аудиторскими стандартами.

21. Инициативный аудит проводится по решению:
а)  уполномоченного  федерального  органа  государственного  регулирования

аудиторской деятельности;
б) экономического субъекта;
в). по решению налогового органа.

22.  Может  ли  проводить  проверку  аудитор,  который  является  учредителем
проверяемого предприятия:

а) может, если у аудитора есть квалификационный аттестат аудитора;
б) может;
в) не может.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Результаты промежуточной аттестации определяются отметками «зачтено», «незачтено».

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета предлагается следующая шкала
оценок:

Отметка «незачтено» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых
результатов  (знаний,  умений,  компетенций)  предусмотренных  программой  модуля,
допустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий,  не
справившемуся с выполнением аттестационной работы.

Отметку  «зачтено»  заслуживает  слушатель,  показавший  освоение  планируемых
результатов  (знаний,  умений,  компетенций)  предусмотренных  программой  модуля,
сформированность  новых  компетенций  и  профессиональных  умений  для  осуществления
профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по программе.

РАЗДЕЛ  2.  Нормативно-правовое  регулирование  организации  финансового
контроля 

Перечень изучаемых элементов содержания данной темы: 
Система регулирования финансового контроля в РФ 
 Определение государственного финансового контроля в БК РФ: цели и задачи 
 Основные положения закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле" 
 Характеристика принципов государственного контроля (надзора)  и муниципального

контроля 
 Определение  предмета  и  объектов  государственного  контроля  (надзора)  и

муниципального контроля 
 Порядок  организации  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального

контроля
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Субъекты  контроля  и  контролируемые  лица  в  процессе  осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

Порядок  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля 

Определение мер профилактики коррупции в федеральном законе "О противодействии
коррупции" 

 Характеристика  основных  направлений  деятельности  государственных  органов  по
повышению эффективности противодействия коррупции. 

Процесс  формирования  в  обществе  негативного  отношения  к  коррупционному
поведению

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2
Ситуационная задача 1.
Составьте  письмо-обязательство  о  согласии  на  проведение  аудита.  Для  выполнения

задания используйте приложение 1.  В письме отразите следующие наиболее существенные
моменты:

- о цели аудиторской проверки состояния учета и отчетности;
-  об  ответственности  руководства  предприятия  за  достоверность  финансовой

информации и отчетности;
- о законодательных актах и нормативных документах, используемых аудитором;
- о форме отчетности аудитора по результатам проведенной работы;
- о возможных не обнаруженных при аудите отдельных ошибках в записях, регистрах и

отчетности;
- просьбу о предоставлении необходимой письменной информации;
- предложения об использовании услуг независимых экспертов.

Ситуационная задача 2.
Составьте  договор  на  проведение  аудиторской  проверки.  При  выполнении  задания

используйте приложение 2.
При оформлении договора необходимо предусмотреть следующие моменты:
- четко определить предмет договора - проведение комплексной аудиторской проверки;
-  отметить,  что  подрядчик  сохраняет  самостоятельность  в  организации  и  методике

проведения аудита;
-  определить,  что  аудиторская  фирма  может  в  качестве  субподрядчиков  привлекать

эксперта-юриста и программиста;
- установить срок проведения аудита - 20 дней;
-  отметить,  что  заказчик  при  расторжении  договора  должен  уплатить  подрядчику

вознаграждение за выполненную часть работы и возместить вызванные расторжением убытки.
В  договоре  также  оговорите,  какими  нормативными  документами  руководствуется

подрядчик  при  проведении  аудита;  определите  период  финансово-хозяйственной
деятельности,  подвергаемой  аудиту,  и  укажите,  кто  осуществляет  инвентаризацию  и
определяет ее результаты.

 В  договоре  следует  обеспечить  права  аудиторов,  например  необходимость
предоставления заказчиком финансово-хозяйственной документации и меры ответственности
за  ее  непредоставление.  Целесообразно  указать  перечень  документов,  подлежащих
оформлению и сдаче исполнителем заказчику, ответственность заказчика за просрочку приема
выполненных работ. Весьма важным является закрепление оснований и сроков предъявления
претензий  к  результатам  работ.  Тщательной  регламентации  требует  стоимость  работ  и
порядок  расчетов.  Например,  график  платежей  может  иметь  следующий  вид:  30%  -  по
подписании договора, два взноса по 20% каждый - в течение выполнения задания и 30% -
после получения  клиентом заключения.
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Ситуационная задача 3.
Составьте аудиторскую программу, предусмотрев в ней затраты времени на отдельные

виды работ, исполнителей, сущность выполняемых процедур. 
Согласно  предварительной  экспертизе  внутреннего  контроля  на  проверяемом

предприятии установлено, что на аудит потребуется 12 дней. Аудитор сделал вывод о том, что
особое  внимание  необходимо  будет  обратить  на  изучение  учредительных  документов;
проверку  правильности  составления  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах;
исследование  правильности  отнесения  затрат  на  себестоимость;  продукции;  порядок
формирования и использования прибыли. Кроме того, знакомство с состоянием системы учета
показало  целесообразность  проверки  порядка  ведения  кассовых  и  расчетных  операций,
движения  материальных  ценностей,  начисления  и  выплаты  заработной  платы;  изучения
прибыльности  начисления  и  своевременности  уплаты  налогов,  сборов,  отчислений  и
обязательных  платежей  в  бюджет  и  во  внебюджетные  фонды;  исследования  расчетов  с
дебиторами и кредиторами.

Аудитор  посчитал,  что  для  качественной  аудиторской  проверки  потребуются
помощник-ассистент  для  аудитора,  эксперт-юрист  для  изучения  состояния  дебиторской
задолженности  и  заключенных  договоров,  эксперт-программист  для  определения  качества
действующих  программных  продуктов  и  обоснованности  выбора  видов  компьютеров  для
автоматизации  бухгалтерского  учета.  Следует  также  учесть  необходимое  время  для
составления  аудиторского  заключения  и  акта  приемки работ  по .договору об аудиторской
проверке, предоставления консультационных услуг по устранению выявленных недостатков.

При выполнении задачи используйте приложение 3.

Ситуационная   задача 4.     
Вашу фирму пригласили провести аудиторскую проверку. Вы как ответственное лицо

провели  предварительную  экспертизу  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
экономического субъекта.

Требуется:
Подготовить письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение

аудита, особое внимание уделив ответственности сторон.

Ситуационная   задача 5.     
В ходе аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического

субъекта  были  выявлены  данные  о  взаиморасчетах  экономического  субъекта  с  филиалом
компании,  расположенным  в  ближайшем  Подмосковье,  и  о  передаче  ему  на  реализацию
значительной партии товаров. Выявленные обстоятельства существенно влияют на условия и
сроки аудиторской проверки.

Требуется:
Составить письмо-разъяснение руководству экономического субъекта с предложением

пересмотреть программу проверки, сроки и оплату услуг.

Ситуационная   задача 6.     
В ходе обязательной аудиторской проверки экономического субъекта выясняется, что

на  товарных  складах,  расположенных  в  Тульской  области,  по  данным  инвентаризации,
проведенной  сотрудниками  централизованной  бухгалтерии,  имеют  место  значительные
расхождения  учетных  и  фактических  данных.  Вы  пришли  к  решению  о  необходимости
провести повторную инвентаризацию и лично в ней поучаствовать.

Требуется: 
Составить  предварительный  план  инвентаризации  и  письменное  разъяснение

руководству экономического субъекта о необходимости повторной инвентаризации с вашим
участием.
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Ситуационная   задача 7.   
Крупное  акционерное  общество,  расположенное  в  Подмосковье,  намерено

воспользоваться разовыми консультационными услугами аудиторской фирмы в г. Москве.
Требуется:
Разработать  приемлемую  схему  взаимоотношений  акционерного  общества  и

аудиторской  фирмы  по  оказанию  консультационных  услуг  и  возможные  формы  оплаты
аудиторских услуг. 

Ситуационная   задача 8.     
Предприятию предстоит крупная торговая сделка. 
Руководство компании обращается в аудиторскую фирму с просьбой разработать схему

налогообложения для данной сделки и соответствующие тексты договоров с контрагентами.
Требуется:
Сформулировать предмет договора.

Ситуационная   задача 9.     
Руководство таксопарка г. Москвы собирается внедрять новую форму расчета арендной

платы  за  использование  автомашин  и  обращается  в  аудиторскую  фирму  с  просьбой
определить окупаемость таксопарка в условиях внедрения новой арендной платы.

Требуется:
Сформулировать предмет договора.

Ситуационная   задача   10.   
Руководство Холдинговой компании обращается  в  аудиторскую форму г.  Москвы с

просьбой проверить  деятельность  филиалов в  г.  Твери.   Официальная  справка:  первичные
бухгалтерские  документы  находятся  в  филиалах  г.  Твери;  балансы,  приложения  к  ним  и
прочие документы, касающиеся начисления налогов и 'расчетов с внебюджетными фондами,
находятся в головном предприятии в г. Москве. 

Требуется:
Сформулировать предмет договора.

Ситуационная   задача   11.   
Руководство  торговой  компании  приняло  на  работу  начинающего  бухгалтера  и

обращается в аудиторскую фирму с просьбой провести проверку его деятельности за первое
полугодие отчетного года и проконтролировать его работу в течение второго полугодия.

Требуется:
Сформулировать предмет договора.  Разработать  схему возможных взаимоотношений

бухгалтерии торговой компании и аудиторской фирмы в течение второго полугодия отчетного
года.

Ситуационная задача 12.
Фонд подготовки кадров ожидает документальной проверки контрольно-ревизионного

управления  по  целевому  использованию  бюджетных  средств  и  обращается  к  аудитору-
предпринимателю с просьбой оперативно проверить данный блок учета.

Требуется:
Сформулировать предмет договора.

Ситуационная задача 13.
Внешнеторговое объединение обращается в аудиторскую фирму с просьбой оперативно

и тщательно проверить начисление и платежи в бюджет налога на добавленную стоимость.
Требуется:
Сформулировать предмет договора.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
1.  Руководство  организации-клиента  отказывается  подписать  письмо-обязательство.

Как должен поступить аудитор:
а) отказаться от проведения работ;
б) начать работы, не обращая внимания на отказ;
в) посоветоваться с предыдущим аудитором;
г) отменить на некоторое время проведение работ. 

2.  В  каком  случае  аудитор  может  потребовать  у  организации-клиента  внести
исправления в отчетность:

а) при выявлении существенных отклонений от требований нормативных документов;
б)  при  выявлении  отклонений  от  требований  действующего  законодательства,  не

превышающих уровень существенности;
в) при выдаче положительного заключения;
г)  при  выявлении  актов  недостоверности  предоставленной  организацией-клиентом

информации.

3. Величина возможного гонорара зависит:
а) от суммы, которую может заплатить организация-клиент;
б) от ее внешних признаков (отделка офиса, внешний вид работников и др.);
в)  от  суммы  договора  с  аудиторской  фирмой,  подтверждающей  бухгалтерскую

отчетность прошлого года;
г) от вида и объемов предстоящих работ.

4. Чем определяется ответственность аудитора:
а) размером штрафных санкций контролирующих органов;
б) предметом договора и существенностью допустимых отклонений;
в) размером заработной платы аудитора;
г)  размером  ошибок,  самостоятельно  обнаруженных  и  исправленных  организацией-

клиентом.

5.  Что  должен  предпринять  аудитор  при  обнаружении  недостоверности
предоставленной организацией-клиентом информации:

а) сообщить эти сведения в налоговые и правоохранительные органы;
б)  принять  как  достоверные  и  указать  в  аналитической  части  заключения  свои

сомнения по этому поводу;
в) самостоятельно установить источник недостоверной информации;
г) выдать отрицательное заключение.

6. При заключении договора на оказание аудиторских услуг допускаются:
а)  родственные  отношения  аудитора  с  руководством  (собственником)  организации-

клиента;
б) участие аудитора в бизнесе организации-клиента;
в) независимые взаимоотношения аудитора и организации-клиента;
г) выполнение аудита по заказу конкурента организации-клиента.

7. Чем или кем определяется период, за который производится аудиторская проверка:
а) экономическим субъектом;
б) договором на проведение аудиторской проверки;
в) аудитором в зависимости от обстоятельств.
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8. Кто подготавливает план аудита:
а) руководитель аудиторской фирмы;
б) руководство экономического субъекта;
в) аудитор, осуществляющий проверку.

9. Планирование аудита прежде всего необходимо:
а) для определения гонорара аудитора;
б) для определения проблемных областей бизнеса клиента и влияния этих проблем на

время и выбор аудиторских процедур;
в) для определения количества специалистов, которые будут заняты в аудите;
г) для ознакомления с результатами предыдущего аудита.

10.  Одной  из  целей  аудита  клиент  и  аудитор  определили  оценку  предприятия  на
способность продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Какие процедуры будут
наиболее эффективны для достижения целей аудита:

а) финансовый анализ баланса на ликвидность активов;
б) хронологический анализ прироста дебиторской и кредиторской задолженности;
в) анализ объема продаж с корректировкой на коэффициент инфляции;
г) анализ прироста собственного капитала.

11. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется для:
а) оценки и планирования масштаба аудита;
б) получения общей информации о предприятии;
в) определения жизнеспособности и возможности банкротства предприятия.

12. Контроль качества работы аудиторов заключается в:
а) контроле основного аудитора за работой своих ассистентов;
б) проверке заказчиком качества представляемого аудиторского отчета;
в) контроле государственной налоговой инспекции, других государственных органов.

Тестовые задания содержат вопросы и 2-3 варианта  ответа по базовым положениям
изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения модуля.

Критерии оценки по содержанию и качеству:
«Отлично» (зачтено) – 95-100% правильных ответов.
«Хорошо» (зачтено) – 75-94% правильных ответов.
«Удовлетворительно» (зачтено) – 50-75% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» (зачтено) – менее 50% правильных ответов.

РАЗДЕЛ 3. Система органов государственного финансового контроля

Перечень изучаемых элементов содержания 
Принципы деятельности Счетной палаты РФ. 
Характеристика бюджетных полномочий Счетной палаты РФ
Деятельность  контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ  и  муниципальных

образований 
Цели, задачи и функции Федерального казначейства России в области осуществления

государственного финансового контроля 
Осуществление  контроля органами государственного (муниципального)  финансового

контроля
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Тема 3.1. Задачи теории аудита  
Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Выбор аудиторских организаций экономическими субъектами;
2. Отбор клиентов аудиторскими организациями;
3. Письмо обязательство аудиторской организации о согласии на проведение аудита. 

Тема 3.2. Аудиторские процедуры
Перечень изучаемых элементов содержания – 
1. Предплановая (преддоговорная) деятельности. 
2. Понимание деятельности аудируемого лица;
3. Оценка стоимости аудиторских услуг

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3
Ситуационная задача 1. 
Аудит организации-клиента проводят два аудитора, один из которых является близким

другом ее директора.
Требуется:
Прокомментировать возможные проблемы.

Ситуационная задача 2.
Во  время  проведения  проверки  годовой  отчетности  аудитор  узнал  о  том,  что  его

заказчик  собирается  купить  конкурирующее  предприятие.  Если  данный  факт  станет
известным, поднимется курс акций конкурирующего предприятия. Аудитор не отказывается
от возможности при помощи посредника купить акции этого предприятия и таким образом
обеспечить себе высокую прибыль.

Требуется:
Определить, нарушает ли аудитор при этом свои профессиональные обязанности.

Ситуационная задача 3.
Аудитор, у которого заключен договор на долговременное обслуживание, не получил

оплату за проведенную в прошлом году проверку. Он поставил условие: если работа не будет
оплачена,  он не  приступит  к про верке бухгалтерской отчетности за  текущий год.  Клиент
ответил, что результаты проверки за этот год имеют критическое значение, поскольку в случае
несвоевременного получения заключения или получения небезусловного заключения фирма
не сможет получить дополнительное финансирование, и что после выполнения проверки за
этот год аудитор получит всю оплату за два года.

Требуется:
Определить, какого рода проблема независимости встанет перед аудитором, если он

решит про водить проверку в данных условиях?

Ситуационная задача 4.
Клиент  попросил  сделать  ему  копии  рабочих  бумаг  аудитора,  чтобы  к  про  верке

следующего года он заранее подготовил всю требуемую документацию (с целью экономии
средств и времени).

Требуется:
1. Определить, какая проблема возникнет с точки зрения независимости?
2. Ответить, какова должна быть реакция аудитора на предложение?

Ситуационная задача 5.
Вы - аудитор фирмы «К». Ваша фирма желает переехать в другой офис, и фирма «К»,

предлагает вам очень удобное помещение в здании, собственником которого она является.
Требуется:
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Определить, какие проблемы возникают в связи с этим предложением?

Ситуационная задача 6.
Фирма «К», обратилась в аудиторскую фирму с просьбой об организации перехода на

компьютеризованную форму учета. 
Аудиторская фирма уже не первый год осуществляет аудиторские проверки отчетности

фирмы «К» и хорошо знает особенности организации финансового и управленческого учета,
проблемы  учетной  работы,  поэтому  может  четко  сформулировать  основные  задачи  при
постановке компьютеризированного учета.

Требуется:
Определить, какое влияние может оказать данный вид услуг на независимость аудитора

при выражении мнения о состоянии бухгалтерской отчетности фирмы «К»?

Ситуационная задача 7.
Один из учредителей фирмы «К»,  требует заключить договор  с аудиторской фирмой

на оказание услуг по проверке правильности организации бухгалтерского учета с целью дать
обоснование отстранению от занимаемой должности генерального директора. Объем платы за
услуги учредитель предлагает определить в зависимости от степени достижения поставленной
цели.

Требуется:
Установить действия аудиторской фирмы.

Ситуационная задача 8.
Предприниматель  г.  путешествует  совместно  с  аудитором  по  Дальнему  Востоку,

оплачивая всю поездку.  Во время путешествия  он соединяет полезное с приятным: ,ищет
возможность долевого

участия в различных предприятиях. Аудитор должен консультировать его по вопросам
капиталовложений.  Кроме  того,  в  обязанности  аудитора  также  входит  проверка  годовой
отчетности товарищества, членом которого является предприниматель.

Требуется:
Определить,  правомерна  ли  деятельность  аудитора  как  консультанта  и  как

проверяющего годовую отчетность?

Ситуационная задача 9.
Аудиторская фирма «ХХХ» создана три года назад. С тех пор она расширилась, имеет

сеть  филиалов.  Фирма  оказывает  аудиторские  услуги,  но,  как  правило,  дополнительно
организует  консультации  по  вопросам  налогообложения,  причем  эти  консультации
превышают долю аудиторских услуг в общей работе. 

Требуется:
Определить, правомерна ли деятельность аудиторской фирмы.

Ситуационная задача 10.
Сизов  А.И.,  аудитор  аудиторской  фирмы  «ХХХ»,  широко  применяет  рекламу  об

оказании  профессиональных  услуг  в  прессе  и  на  радио,  публично  заявляя  о  своих
квалификационных достоинствах по сравнению с другими аудиторскими фирмами, и называет
сумму вознаграждения за свои услуги.

Требуется: 
Помочь Сизову разобраться во всех этических аспектах рекламирования.

Ситуационная задача 11.
Павлов Г.И. - аудитор со средним стажем работы по специальности. Его практическая

деятельность связана с аудиторскими проверками, иногда с налоговыми консультациями. В
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свободное от работы время Павлов Г.И. пишет материалы по финансам и учету в различные
экономические  газеты и журналы,  основываясь  на  коммерческих  материалах  предприятий,
которые  являются  его  клиентами.  Иногда  Павлов  ссылается  на  отдельные  имена  людей,
занятых  в  бизнесе.  И  некоторые  сторонние  предприятия  заинтересованы  в  информации,
публикуемой Павловым Г.И.

Требуется:
Определить, возможен ли конфликт интересов между основной деятельностью Павлова

и его писательской карьерой? Если да, то как могут быть разрешены эти трудности?

Ситуационная задача 12.
Фирма «Аудит» проводит проверки организаций на протяжении длительного времени и

назначает ответственным аудитором этой организации на протяжении пяти лет Леонова с.А.
Каждый год при этом он работал с разными ассистентами.

Требуется:
Определить, имеет ли место конфликт интересов. Если да, то как его преодолеть?

Ситуационная задача 13.
У  директора  предприятия  «К»  Старкова  Д.Б.  есть  сын  Александр,  который  имеет

бухгалтерское образование и планирует стать аудитором. Александр владеет пятью акциями
предприятия отца.

В предприятии «К» про водится аудит фирмой «ХХХ», от имени которой Александр
назначен членом аудиторской группы.

Требуется:
Определить,  имеет  ли  место  конфликт  интересов?  Если  да,  то  указать  пути  его

преодоления.

Ситуационная задача 14.
На предприятии, выпускающем кондитерские изделия, про изводится аудит. Аудиторов

угашают  чаем  с  кондитерскими  изделиями  и  дарят  по  коробке  конфет  каждый  день  их
пребывания на предприятии.

Требуется:
Ответить, нарушаются ли этические нормы? Как должны поступать аудиторы? 

Ситуационная задача 15.
В организации «В» проведен аудит, нарушений не выявлено, и директор организации

преподнес аудиторам ценные подарки.
Требуется:
Ответить, как, должны поступить аудиторы?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3

1.На предприятие по результатам аудиторской проверки был наложен штраф за 
недоначисление налога на прибыль. Какой орган проводил проверку?

1. вышестоящая организация;
2. налоговая инспекция.
3. аудиторская организация.

2.Судебно-бухгалтерская экспертиза проводится:
1)По решению органов налоговой инспекции;
2)По постановлению судебно-следственных органов;
3)По решению уполномоченной кредитной организации (банка).
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2 Понятия, цели и задачи аудиторской деятельности

3.Аудируемые лица – это:

1. организации;
2. организации и индивидуальные предприниматели;
3. организации, подлежащие обязательному аудиту.

4.В штате аудиторской организации должно состоять:

1. Не менее двух аттестованных аудиторов;
2. Не менее трех аудиторов;
3. Число аттестованных аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет 

значения.

5.Аудиторские организации в ходе проведения аудиторской проверки устанавливают 
достоверность отчетности:

 С абсолютной точностью.
 В пределах установленного уровня существенности.
 С точностью, согласованной с руководством аудируемого лица.

6.Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 
торговли. Есть ли ограничения в этой области?

1. Нет. Аудит – это разновидность обычного предпринимательства;
2. Запрещено;
3. Для операций с перепродажей товаров ограничений для аудиторов нет.

7.В чем состоит основная функция аудитора?

1. обнаружить и предотвратить ошибки.
2. оказать помощь руководству предприятия в подготовке финансовой отчетности;
3. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности.

8.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана:

1. в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторской заключение;
2. устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского 

учета;

9.Из нижеперечисленных определите право аудиторской организации.

1. Осуществлять операции по торговле товарами.
2. Осуществлять строительную деятельность.
3. Создавать аудиторские организации в форме открытых акционерных обществ.
4. Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита.

10.Аудиторская деятельность - это:

1. Деятельность специализированных организаций, направленная на установление 
достоверности данных бухгалтерского учета.
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2. Деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами.

3. Деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности.

11.Что такое инициативный аудит?

1. Аудит, проводимый по инициативе государственного органа.
2. Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта.
3. Аудит, проводимый по инициативе аудитора.
4. Аудит, проводимый по инициативе налогового органа.

12.Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности:

1. Формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности 
бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных аспектах.

2. Контроль правильности расчета и уплаты налогов.
3. Контроль правильности расчетов налогооблагаемой базы налога на прибыль.

13.Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие между внешним и 
внутренним аудитом?

1. Внешний аудитор должен быть полностью независим от проверяемой организации, в 
то время как внутренний аудитор работает в организации и подчиняется руководству 
этой организации.

2. Внутренняя аудиторская служба создается по решению руководства организации, 
внешняя – по решению налоговых органов.

3. Внешний аудитор должен в обязательном порядке иметь лицензию, а внутренний – 
квалификационный аттестат.

14.Аудитор это физическое лицо:

1. Получившее квалификационный аттестат аудитора.
2. Получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной их 

саморегулируемых организаций аудиторов.
3. Получившее квалификационный аттестат аудитора и работающее в аудиторской 

организации.

15.Имеет ли право аудиторские организации заниматься какой-
либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней?

1. Да.
2. Нет.
3. Имеют, если это оговорено в Уставе аудиторской организации.

16.Обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями:

1. В организациях, занимающихся розничной торговлей;
2. В организациях, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых 

бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
3. В организациях, оказывающих транспортные услуги.

17.Основной целью аудиторской проверки является:
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1)выражение мнения о достоверности финансовой ( бухгалтерской) отчетности аудируемых 
лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;

2)контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, осуществляемый в 
соответствии с законодательством РФ;

3)проверка финансовой бухгалтерской отчетности и установление ее достоверности.

18.Инициативная аудиторская проверка проводится по инициативе:

1)Аудиторской организации;

2)Проверяемого экономического субъекта;

3)Государственных налоговых органов.

19.Внутренний аудит представляет собой:

1)Независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в интересах 
руководителей;

2)Обязательные ежегодные проверки правильности ведения бухгалтерского учета 
экономического субъекта вышестоящими инстанциями;

3)Часть работы, проводимой внешними аудиторскими организациями.

20.Оплата стоимости аудиторских услуг осуществляется:

1)По договоренности с клиентом на основании расценок, установленных аудиторской 
фирмой;

2)По договоренности с клиентом, но не выше установленных законодательством РФ расценок;

3)На основании ставок, утвержденных Правительством РФ в зависимости от вида 
аудиторских услуг и объема работы.

21.Каким этическим принципом аудиторской деятельности аудитор должен 
руководствоваться в обязательном порядке?

1)Публичность отчетности;

2)Профессиональное поведение;

3)Доброжелательность.

22.Аудит представляет собой:

1)Деятельность органов государственного финансового контроля по проверке финансово-
хозяйственной деятельности организации;

2)Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой отчетности;

3)Деятельность по составлению налоговых деклараций и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности.
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23.Обязан ли аудитор оценивать эффективность ведения дел руководством в 
аудиторском заключении?

1)Нет;

2)Да;

3)Да, только в случае обязательного аудита.

24.Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение 
уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем?

1)Да;

2)Нет;

3)Только в случае проведения обязательного аудита.

25.Кто несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности?

1)Руководство аудиторской организации;

2)Проверяющие аттестованные аудиторы;

3)Руководство аудируемого лица;

4)Руководство аудируемого лица и руководство аудиторской организации совместно.

26.Освобождает ли аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 
аудируемого лица от ответственности за допущенные в ней ошибки и искажения?

1)Да;

2)Нет;

3)Да, но только в случае обязательного аудита.

27.Проведения обязательного аудита определяется:

1)Руководством проверяемого предприятия;

2)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;

3)Договором на оказание аудиторских услуг.

3 Правовые и организационные основы аудиторской деятельности

28.Главный бухгалтер для проведения обязательной аудиторской проверки пригласил 
аудиторскую организацию, где работают его близкие родственники (руководители и 
аудиторы). Оцените ситуацию:

1) так делать не разрешается.

2) почему нет, главное, чтобы у них была лицензия на право занятия аудитом.
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3) Это возможно, главное – опыт аудиторов и качество аудита, умеренная стоимость работ; 
остальное не имеет значения.

29.Аудиторская фирма заключила с организацией договор на восстановление учета. 
Выполнила эту работу. Затем заключила договор с этой же организацией на 
обязательный аудит и выдала безоговорочно положительное аудиторское заключение. 
Оцените ситуацию:

1) так не разрешается;

2) так можно: восстановление учета - одна из услуг, оказываемых аудиторскими фирмами;

3) было бы лучше, если бы эти два вида работ выполнили разные аудиторы этой аудиторской 
организации.

30.Аудиторской тайной является:

1)сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее 
работниками при выполнении аудиторских услуг;

2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита;

3)сведения о величине оплаты аудиторских услуг.

Тестовые задания содержат вопросы и 2-3 варианта  ответа по базовым положениям
изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения модуля.

Критерии оценки по содержанию и качеству:
«Отлично» (зачтено) – 95-100% правильных ответов.
«Хорошо» (зачтено) – 75-94% правильных ответов.
«Удовлетворительно» (зачтено) – 50-75% правильных ответов.
«Неудовлетворительно» (зачтено) – менее 50% правильных ответов.

Раздел 4. Внешний финансовый контроль
Перечень изучаемых элементов содержания
 Формы внешнего финансового контроля, их характеристика 
Основные цели и задачи осуществления внешнего финансового контроля 
 Субъекты внешнего финансового контроля, их полномочия 
Объекты внешнего финансового контроля 
Определение предмета внешнего финансового контроля 
Порядок осуществления государственного финансового контроля 
Порядок осуществления внутрихозяйственного финансового контроля

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4

Задания для практической работы:

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1

Промежуточный̆  контроль  знаний  обучающихся  определяется  зачетом  в  форме
ситуационных задач:

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4
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Задания для практической работы:

Ситуационная задача 1.
Составьте  договор  на  проведение  аудиторской  проверки.  При  выполнении  задания

используйте приложение 2.
При оформлении договора необходимо предусмотреть следующие моменты:
- четко определить предмет договора - проведение комплексной аудиторской проверки;
-  отметить,  что  подрядчик  сохраняет  самостоятельность  в  организации  и  методике

проведения аудита;
-  определить,  что  аудиторская  фирма может  в  качестве  субподрядчиков  привлекать

эксперта-юриста и программиста;
- установить срок проведения аудита - 20 дней;
-  отметить,  что  заказчик  при  расторжении  договора  должен  уплатить  подрядчику

вознаграждение за выполненную часть работы и возместить вызванные расторжением убытки.
В  договоре  также  оговорите,  какими  нормативными  документами  руководствуется

подрядчик  при  проведении  аудита;  определите  период  финансово-хозяйственной
деятельности,  подвергаемой  аудиту,  и  укажите,  кто  осуществляет  инвентаризацию  и
определяет ее результаты.

 В  договоре  следует  обеспечить  права  аудиторов,  например  необходимость
предоставления заказчиком финансово-хозяйственной документации и меры ответственности
за  ее  непредоставление.  Целесообразно  указать  перечень  документов,  подлежащих
оформлению и сдаче исполнителем заказчику, ответственность заказчика за просрочку приема
выполненных работ. Весьма важным является закрепление оснований и сроков предъявления
претензий  к  результатам  работ.  Тщательной  регламентации  требует  стоимость  работ  и
порядок  расчетов.  Например,  график  платежей  может  иметь  следующий  вид:  30%  -  по
подписании договора, два взноса по 20% каждый - в течение выполнения задания и 30% -
после получения  клиентом заключения.

Ситуационная задача 2.
Составьте аудиторскую программу, предусмотрев в ней затраты времени на отдельные

виды работ, исполнителей, сущность выполняемых процедур. 
Согласно  предварительной  экспертизе  внутреннего  контроля  на  проверяемом

предприятии установлено, что на аудит потребуется 12 дней. Аудитор сделал вывод о том, что
особое  внимание  необходимо  будет  обратить  на  изучение  учредительных  документов;
проверку  правильности  составления  баланса  и  отчета  о  финансовых  результатах;
исследование  правильности  отнесения  затрат  на  себестоимость;  продукции;  порядок
формирования и использования прибыли. Кроме того, знакомство с состоянием системы учета
показало  целесообразность  проверки  порядка  ведения  кассовых  и  расчетных  операций,
движения  материальных  ценностей,  начисления  и  выплаты  заработной  платы;  изучения
прибыльности  начисления  и  своевременности  уплаты  налогов,  сборов,  отчислений  и
обязательных  платежей  в  бюджет  и  во  внебюджетные  фонды;  исследования  расчетов  с
дебиторами и кредиторами.

Аудитор  посчитал,  что  для  качественной  аудиторской  проверки  потребуются
помощник-ассистент  для  аудитора,  эксперт-юрист  для  изучения  состояния  дебиторской
задолженности  и  заключенных  договоров,  эксперт-программист  для  определения  качества
действующих  программных  продуктов  и  обоснованности  выбора  видов  компьютеров  для
автоматизации  бухгалтерского  учета.  Следует  также  учесть  необходимое  время  для
составления  аудиторского  заключения  и  акта  приемки работ  по .договору об аудиторской
проверке, предоставления консультационных услуг по устранению выявленных недостатков.

При выполнении задачи используйте приложение 3.

Ситуационная   задача 3.     
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Вашу фирму пригласили провести аудиторскую проверку. Вы как ответственное лицо
провели  предварительную  экспертизу  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
экономического субъекта.

Требуется:
Подготовить письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на проведение

аудита, особое внимание уделив ответственности сторон.

Ситуационная   задача 4.     
В ходе аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического

субъекта  были  выявлены  данные  о  взаиморасчетах  экономического  субъекта  с  филиалом
компании,  расположенным  в  ближайшем  Подмосковье,  и  о  передаче  ему  на  реализацию
значительной партии товаров. Выявленные обстоятельства существенно влияют на условия и
сроки аудиторской проверки.

Требуется:
Составить письмо-разъяснение руководству экономического субъекта с предложением

пересмотреть программу проверки, сроки и оплату услуг.

Ситуационная   задача 5.     
В ходе обязательной аудиторской проверки экономического субъекта выясняется, что

на  товарных  складах,  расположенных  в  Тульской  области,  по  данным  инвентаризации,
проведенной  сотрудниками  централизованной  бухгалтерии,  имеют  место  значительные
расхождения  учетных  и  фактических  данных.  Вы  пришли  к  решению  о  необходимости
провести повторную инвентаризацию и лично в ней поучаствовать.

Требуется: 
Составить  предварительный  план  инвентаризации  и  письменное  разъяснение

руководству экономического субъекта о необходимости повторной инвентаризации с вашим
участием.

РАЗДЕЛ 5. Внутренний финансовый контроль 

Перечень изучаемых элементов содержания
Основные цели и задачи осуществления внутреннего финансового контроля 
Характеристика субъектов, объектов и предмета внутреннего финансового контроля
Регулирование и организация системы внутреннего контроля и внутреннего аудита 
Основные сходства и отличия внешнего и внутреннего контроля 
Основные сходства и отличия внутреннего управленческого контроля и ревизии

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4

Задания для практической работы:

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5

1. Функция «древних» аудиторов заключалась прежде всего:

- в организации сельскохозяйственных работ и сборе урожая;

- в контроле работы налоговых сборщиков и надсмотрщиков;

-в планировании территории посевов и орошения

2.  Обязательной  ежегодной  аудиторской  проверке  подлежат  экономические  субъекты,
имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества:
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 численностью более ста акционеров;
 численностью более тысячи акционеров;
 независимо от числа акционеров и размера уставного капитала

3.  Возможно  ли  проведение  аудиторской  проверки  органов  государственной  власти  и
управления, органов местного самоуправления аудиторскими организациями:

 аудит  распространяется  только  на  коммерческие  структуры,  государственные  органы
проверяются Госконтролем;

 да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
 да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» это не предусмотрено.

4. Индивидуальный предприниматель:

 не может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью;
 может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после регистрации в качестве

предпринимателя;
 может заниматься  индивидуальной аудиторской деятельностью после  получения  аттестата,

лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

5. Для осуществления аудита организаций, составляющих отчетность по МСФО:
 необходимо получить аттестат на осуществление аудита отчетности по МСФО;
 достаточно аттестата на осуществление общего аудита;
 аудит  данных  организаций  осуществляется  только  международными  аудиторскими

организациями.

6.  Порядок  проведения  аттестации  на  право  осуществления  аудиторской  деятельности
утверждается:

 Советом по аудиторской деятельности при федеральном органе;
 Правительством Российской Федерации;
 федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности.

7. Целью аттестации на право осуществления аудиторской деятельности является:

 проверка квалификации лиц, претендующих на занятие аудиторской деятельностью;
 обеспечение контроля государства за соблюдением требований законодательства Российской

Федерации, предъявляемых к аудиторской деятельности;
 регистрация  лиц,  претендующих  на  занятие  или  уже  занимающихся  аудиторской

деятельностью.

8.  Аудиторские  организации  (аудиторы)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
аудиторской деятельности» имеют следующие права:

 самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки;
 налагать административные штрафы на руководителя и главного бухгалтера организации;
 изымать учетные регистры по фактам установленных нарушений и злоупотреблений.

9. Для чего разрабатываются стандарты (правила) аудита:

 для подготовки аудиторов и составления программ квалификационных экзаменов по разделу
«Аудит» на право заниматься аудиторской деятельностью;

 для поддержания определенного уровня качества аудита и надежности его результатов;
 для доказательства качества проведения аудита в суде и определения меры ответственности

аудитора.

10. Чем определяется ответственность аудитора:
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 размером штрафных санкций контролирующих органов;
 договором и существенностью необнаруженных ошибок и искажений;
 размером заработной платы аудитора;
 размером ошибок, самостоятельно обнаруженных и исправленных организацией-клиентом.

11. Контроль качества работы аудиторов заключается в:

 контроле основного аудитора за работой своих ассистентов;
 проверке заказчиком качества представляемого аудиторского отчета;
 контроле налоговых органов, других государственных органов.

12. Риск необнаружения:

 рассчитывается по формуле;
 определяется на основе тестирования;
 устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской организацией.

13. Чем выше неотъемлемый риск, тем риск необнаружения:

 выше;
 + ниже;
 нет зависимости.

14. Система внутреннего контроля должна включать в себя:

 надлежащую  систему  бухгалтерского  учета,  контрольную  среду,  отдельные  средства
контроля;

 объект внутреннего контроля, субъект внутреннего контроля, обратную связь;
 организационную структуру, систему бухгалтерского учета и средства контроля.

15.  Имеет  ли  право  аудиторская  фирма  предоставлять  рабочую  документацию  налоговым
органам:

 да;
 нет;
 при наличии существенных ошибок.

16. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если аудитор:

 потерял аттестат до истечения срока его действия;
 в течение 2-х календарных лет подряд не осуществляет аудиторскую деятельность;
 в течение календарного года не прошел обучения по программе повышения квалификации.

17. Мнение о достоверности бухгалтерской отчетности может быть выражено в форме:

 положительного аудиторского заключения;
 отказа от составления заключения о достоверности отчетности;
 положительного с оговорками аудиторского заключения;
 отрицательного аудиторского заключения;
 отрицательного с оговорками аудиторского заключения;
 детализированного отчета аудиторской фирмы.
 другой ответ

18. Аналитическая часть аудиторского заключения должна включать:

 общие сведения о проверяемой организации;
 общие сведения об аудиторской фирме;
 перечень филиалов, проверенных аудиторской фирмой самостоятельно;
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 мнение аудиторской фирмы о достоверности годового отчета;
 + изложение существенных аспектов, выявленных в ходе аудиторской проверки.

19. Наиболее ценные аудиторские доказательства аудитор получает:

 от службы внутреннего контроля;
 от руководителей проверяемой организации;
 непосредственно в результате исследования хозяйственных операций.

20. Аудиторский риск – это опасность:

 необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента;
 необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной проверки;
 составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности.

21. Взаимоотношения аудитора и клиента:

 строятся на добровольности и возмездности;
 определяются руководством аудиторской фирмы;
 устанавливаются аудиторскими стандартами.

Пояснение дано в комментариях.

22.  Основным  документом,  регламентирующим  взаимоотношения  клиента  и  аудиторам,
является:

 договор на проведение аудиторской проверки;
 письмо-обязательство о согласии на проведение аудита;
 национальные стандарты аудита.

Пояснение дано в комментариях.

23. Аудит – это:

 функция управления деятельностью экономических субъектов;
 метод осуществления вневедомственного финансового контроля;
 основное средство контроля деятельности предпринимательских структур.

24.  Многие профессии имеют сходные критерии,  но аудиторская  обладает таким,  который
отличает ее от большинства других профессий. Этот критерий:

 общая компетентность;
 должная профессиональная добросовестность;
 независимость;
 владение техническими профессиональными приемами.

25. Исторической родиной аудита является:

 Россия;
 Англия;
 Франция;
 США.

26. Обязательный аудит проводится:

 в случаях, установленных законодательством;
 по решению экономического субъекта;
 по поручению финансовых или налоговых органов.
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27.  Экономический  субъект  пригласил  аудитора  для  проверки  достоверности  отчета  за
отчетный период. Вправе ли аудитор обращаться к клиенту за информацией, выходящей за
рамки отчетного периода:

 аудитор проверяет только то, что просит клиент;
 да, конечно, это решает аудитор исходя из обстоятельств проверки;
 если аудитор не брал на себя таких обязательств, делать этого не следует.

28. В спорной ситуации мера вины и ответственности аудитора перед клиентом определяется:

 судом;
 договором об аудиторской проверке;
 налоговой инспекцией.

29.  Аудитору  предоставлена  возможность  самостоятельно  определять  формы  и  методы
аудита:

 ни в коем случае, это определяется нормативными актами Российской Федерации;
 формы и методы аудита определяет руководство аудиторской организации;
 да, это его право.

30.  При  инвентаризации  денежных  средств  у  кассира  в  ходе  аудиторской  проверки  была
выявлена недостача крупной суммы денежных средств. Действия аудитора:

 отстранить кассира от работы, дать отрицательное аудиторское заключение;
 уведомить  о  недостаче  руководство  предприятия,  оценить  существенность  ошибки  в

финансовой отчетности и в зависимости от действий руководства и материальности статьи
«Касса» в финансовой отчетности принимать решения об аудиторском заключении;

дать отрицательное заключение и передать материалы в правоохранительные

Промежуточный  контроль  знаний  обучающихся  определяется  зачетом  в  форме
ситуационных задач:

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4

Задания для практической работы:

Задача №1

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5
Промежуточный контроль знаний обучающихся определяется тестом, охватывающим

вопросы правильных ответов.

.  При  инвентаризации  денежных  средств  у  кассира  в  ходе  аудиторской  проверки  была
выявлена недостача крупной суммы денежных средств. Действия аудитора:

 отстранить кассира от работы, дать отрицательное аудиторское заключение;
 уведомить  о  недостаче  руководство  предприятия,  оценить  существенность  ошибки  в

финансовой отчетности и в зависимости от действий руководства и материальности статьи
«Касса» в финансовой отчетности принимать решения об аудиторском заключении;

 дать отрицательное заключение и передать материалы в правоохранительные органы.
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31.  Доля  аттестованных  аудиторов  в  уставном  капитале  аудиторской  фирмы  для  ее
государственной регистрации должна составлять:

 не менее 51%;
 не менее 75%;
 100%;

32. При проведении проверки аудитор должен отдавать предпочтение:

 национальным стандартам;
 международным стандартам;
 каким-либо другим стандартам.

33. При заключении договора на оказание аудиторских услуг допускаются:

 родственные отношения аудитора с руководством (собственником) организации-клиента;
 участие аудитора в бизнесе организации-клиента;
 независимые взаимоотношения аудитора и организации-клиента;
 выполнение аудита по заказу конкурента организации-клиента.

34. Аудиторский риск оценивается:

 на  основании  суждения  аудитора  о  приемлемой  вероятности  содержания  в  финансовой
отчетности невыявленных материальных ошибок после проведения аудита;

 на основании финансового положения экономического субъекта, подвергаемого аудиторской
проверке;

 по максимально допустимому размеру ошибочной суммы, которая может быть в финансовой
отчетности, без введения в заблуждение пользователей.

35. Внутренний аудит – это:

 внутриведомственный предварительный контроль;
 внутрихозяйственный текущий контроль;
 внутриведомственный текущий контроль;
 внутрихозяйственный предварительный контроль;

36.  Система  построения  и  порядок  присвоения  идентификационных  номеров  рабочих
документов устанавливаются:

 органами статистики;
 налоговыми органами;
 аудиторской фирмой.

37.  Обязательной  ежегодной  аудиторской  проверке  подлежат  экономические  субъекты,
имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества:

 численностью более ста акционеров;
 численностью более тысячи акционеров;
 независимо от числа акционеров и размера уставного капитала.

38.  Возможно  ли  проведение  аудиторской  проверки  органов  государственной  власти  и
управления, органов местного самоуправления аудиторскими организациями:

 аудит  распространяется  только  на  коммерческие  структуры,  государственные  органы
проверяются Госконтролем;

 да, это предусмотрено Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
 да, только Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» это не предусмотрено.
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39. Индивидуальный предприниматель:

 не может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью;
 может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после регистрации в качестве

предпринимателя;
 может заниматься  индивидуальной аудиторской деятельностью после  получения  аттестата,

лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

40. Для осуществления аудита организаций, составляющих отчетность по МСФО:

 необходимо получить аттестат на осуществление аудита отчетности по МСФО;
 достаточно аттестата на осуществление общего аудита;
 аудит  данных  организаций  осуществляется  только  международными  аудиторскими

организациями.

41.  Порядок  проведения  аттестации  на  право  осуществления  аудиторской  деятельности
утверждается:

 Советом по аудиторской деятельности при федеральном органе;
 Правительством Российской Федерации;
 федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности.

42. Целью аттестации на право осуществления аудиторской деятельности является:

 проверка квалификации лиц, претендующих на занятие аудиторской деятельностью;
 обеспечение контроля государства за соблюдением требований законодательства Российской

Федерации, предъявляемых к аудиторской деятельности;
 регистрация  лиц,  претендующих  на  занятие  или  уже  занимающихся  аудиторской

деятельностью.

43.  Аудиторские  организации  (аудиторы)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
аудиторской деятельности» имеют следующие права:

 самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки;
 налагать административные штрафы на руководителя и главного бухгалтера организации;
 изымать учетные регистры по фактам установленных нарушений и злоупотреблений.

44. Для чего разрабатываются стандарты (правила) аудита:

 для подготовки аудиторов и составления программ квалификационных экзаменов по разделу
«Аудит» на право заниматься аудиторской деятельностью;

 для поддержания определенного уровня качества аудита и надежности его результатов;
 для доказательства качества проведения аудита в суде и определения меры ответственности

аудитора.

45. Чем определяется ответственность аудитора:

 размером штрафных санкций контролирующих органов;
 договором и существенностью необнаруженных ошибок и искажений;
 размером заработной платы аудитора;
 размером ошибок, самостоятельно обнаруженных и исправленных организацией-клиентом.

46. Контроль качества работы аудиторов заключается в:

 контроле основного аудитора за работой своих ассистентов;
 проверке заказчиком качества представляемого аудиторского отчета;
 контроле налоговых органов, других государственных органов.
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47. Риск необнаружения:

 рассчитывается по формуле;
 определяется на основе тестирования;
 устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской организацией.

48. Чем выше неотъемлемый риск, тем риск необнаружения:

 выше;
 ниже;
 нет зависимости.

49. Система внутреннего контроля должна включать в себя:

 надлежащую  систему  бухгалтерского  учета,  контрольную  среду,  отдельные  средства
контроля;

 объект внутреннего контроля, субъект внутреннего контроля, обратную связь;
 организационную структуру, систему бухгалтерского учета и средства контроля.

50.  Имеет  ли  право  аудиторская  фирма  предоставлять  рабочую  документацию  налоговым
органам:

 да;
 нет;
 при наличии существенных ошибок.

51. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» определяет:

 правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации;
 экономико-правовые  основы  регулирования  аудиторской  деятельности  в  Российской

Федерации;
 положения Кодекса профессиональной этики аудиторов.

52. Аудиторская деятельность:

 эквивалентна  контролю  достоверности  бухгалтерской  отчетности,  осуществляемого  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  уполномоченными
государственными органами;

 эквивалентна  контролю  достоверности  бухгалтерской  отчетности,  осуществляемого  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  уполномоченными  органами
местного самоуправления;

 не  подменяет  контроля  достоверности  бухгалтерской  отчетности,  осуществляемого  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  уполномоченными
государственными органами и органами местного самоуправления.

53. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы (индивидуальные предприниматели,
осуществляющие аудиторскую деятельность):

 вправе заниматься любой другой предпринимательской деятельностью;
 вправе  заниматься  предпринимательской  деятельностью,  если  она  соответствует

установленному Советом по аудиторской деятельности перечню);
 не  вправе  заниматься  какой-либо  иной  предпринимательской  деятельностью,  кроме

проведения аудита и оказания услуг.

54. К услугам, сопутствующим аудиту, не относятся:

 восстановление бухгалтерского учета;
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 представление интересов доверителя в гражданском и административном судопроизводстве;
 представление интересов доверителя в уголовном судопроизводстве.

55. Физическое лицо признается аудитором с даты:

 сдачи квалификационного экзамена;
 + внесения сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций;
 получения аттестата аудитора.

56.  Обязательный  аудит  проводится,  если  организация  имеет  организационно-правовую
форму:

 акционерного общества;
 общества с ограниченной ответственностью;
 субъекта малого и среднего предпринимательства.

57. Для обязательного аудита нет оснований, установленных законом, в отношении:

 бюро кредитных историй;
 строительной организации;
 обществом взаимного страхования.

58. Для проведения обязательного аудита есть основания, установленные законом, если объем
выручки  от  продажи  продукции  (продажи  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг)
организации за предшествовавший отчетному год превышает:

 400 миллиардов рублей;
 400 миллионов рублей;
 400 тысяч рублей.

59. Для проведения обязательного аудита есть основания, установленные законом, если сумма
активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года
превышает:

 60 миллиардов рублей;
 60 миллионов рублей;
 60 тысяч рублей.

60.  Требования  к  форме,  содержанию,  порядку  подписания  и  представления  аудиторского
заключения устанавливаются:

 Федеральным законом №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
 стандартами аудиторской деятельности;
 Кодексом профессиональной этики аудиторов.

61. Саморегулируемая организация является:

 коммерческой организацией;
 некоммерческой организацией;
 коммерческой или некоммерческой организацией в зависимости от целей ее создания.

62. Требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности,
обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации, называются:

 стандартами саморегулируемой организации;
 правилами саморегулируемой организации;
 стандартами и правилами саморегулируемой организации.

38



63.  Членство  субъектов  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности  в
саморегулируемых организациях является:

 добровольным;
 обязательным;
 добровольным, если соблюдаются нормативы конкретной саморегулируемой организации.

 64. Субъект, осуществляющий различные виды предпринимательской или профессиональной

деятельности, может только одной саморегулируемой организации, объединяющей субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности такого вида;

 нескольких  саморегулируемых  организаций,  если  такие  саморегулируемые  организации
объединяют  субъектов  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности
соответствующих видов;

 нескольких  саморегулируемых  организаций,  входящих  в  перечень  утвержденной
Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ  6.  Проверка  документов  и  инвентаризация  как  основные  приемы
финансового контроля 

Перечень изучаемых элементов содержания  
Виды и формы документов 
Необходимость и порядок контрольного изучения документов 
Определение инвентаризации и необходимость ее проведения 
Определение случаев обязательного проведения инвентаризации 
Этапы проведения инвентаризации 
Анализ результатов проведения проверки документов и инвентаризации 
Порядок  отражения  в  учете  выявленных  при  инвентаризации  расхождений  между

фактическим наличием имущества и обязательств и данными бухгалтерского учета 
Порядок оформления результатов инвентаризации

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6
Компания начала  свою деятельность  в  2020 г.  По итогам текущего года  была

получена чистая 

65.  Субъект,  осуществляющий  определенный  вид  предпринимательской  или
профессиональной деятельности, может являться членом:

 только  одной  саморегулируемой  организации,  объединяющей  субъектов
предпринимательской или профессиональной деятельности такого вида;

 нескольких саморегулируемых организаций, объединяющей субъектов предпринимательской
или профессиональной деятельности такого вида;

 только  одной  саморегулируемой  организации,  входящей  в  перечень  утвержденной
Правительством Российской Федерации.

66. Саморегулируемая организация:

 не  вправе  осуществлять  деятельность  и  совершать  действия,  влекущие  за  собой
возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов
или создающие угрозу возникновения такого конфликта;

 имеет право осуществлять деятельность и совершать действия вне зависимости от наличия
возможности  возникновения  конфликта  интересов  саморегулируемой  организации  и
интересов ее членов;

 имеет  право  осуществлять  деятельность  и  совершать  действия,  создающие  угрозу
возникновения конфликта интересов саморегулируемой организации и интересов ее членов.
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67. Саморегулируемая организация:

 освобождена от предоставления информации в федеральные органы исполнительной власти;
 представляет  информацию  в  федеральные  органы  исполнительной  власти  в  порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
 представляет  информацию  в  федеральные  органы  исполнительной  власти  в  порядке,

установленном ее уставом.

68. Саморегулируемая организация:

 несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по
раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 не  имеет  обязанностей  по  раскрытию  информации  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;

 не имеет права создавать (формировать) какие-либо информационные ресурсы.

69. Информационный ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона №315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях» и содержащий информацию о членах саморегулируемой
организации,  а  также  сведения  о  лицах,  прекративших  членство  в  данной  организации,
называется:

 уставом саморегулируемой организации;
 реестром членов саморегулируемой организации;
 положением о саморегулируемой организации.

70.  Контроль  за  осуществлением  членами  саморегулируемой  организации
предпринимательской  или  профессиональной  деятельности  проводится  саморегулируемой
организацией путем проведения:

 плановых и внеплановых проверок;
 ревизий;
 аудиторских проверок.

71. Кодекс профессиональной этики аудиторов:

 является  обязательным  для  соблюдения  аудиторскими  организациями,  аудиторами  при
осуществлении ими аудиторской деятельности;

 носит рекомендательный характер;
 применяется только в случаях, когда аудитор действует в общественных интересах.

72. Кодекс профессиональной этики аудиторов:

 содержит три раздела;
 содержит два раздела;
 содержит более трех разделов.

73. Кодекс профессиональной этики аудиторов:

 описывает все случаи возникновения возникновения угроз нарушения основных принципов
этики;

 определяет все уместные действия в ответ на угрозы нарушения основных принципов этики;
 не  в  состоянии  описать  все  случаи  возникновения  угроз  нарушения  основных  принципов

этики и определить все уместные ответные действия, что признается составителями в тексте
документа.

74. Угрозы личной заинтересованности аудитора могут возникнуть:
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 вследствие финансовых или других интересов аудитора и ненадлежащим образом повлиять на
его суждение или поведение;

 в  случаях,  когда,  продвигая  какое-либо  мнение  клиента  или  аудиторской  организации,
аудитор  доходит  до  некоторой  границы,  за  которой  его  объективность  может  быть
подвергнута сомнению;

 в случаях,  когда  с  помощью угроз  (реальных или воспринимаемых как таковые)  аудитору
пытаются помешать действовать объективно.

75. Угрозы самоконтроля могут возникнуть:

 в  случаях,  когда,  продвигая  какое-либо  мнение  клиента  или  аудиторской  организации,
аудитор  доходит  до  некоторой  границы,  за  которой  его  объективность  может  быть
подвергнута сомнению;

 в случаях, когда аудитор при формировании суждения в ходе выполнения текущего задания
будет  безапелляционно  полагаться  на  суждение,  вынесенное  ранее  им  самим,  или  иным
работником  аудиторской  организации,  или  на  оказанные  ранее  им  или  иным  работником
аудиторской организации услуги;

 в результате длительных и (или) тесных взаимоотношений с клиентом, когда аудитор сверх
меры проникается его интересами или настроен во всем соглашаться с его действиями.

76. Угрозы заступничества могут возникнуть:

 вследствие финансовых или других интересов аудитора и ненадлежащим образом повлиять на
его суждение или поведение;

 в случаях,  когда  с  помощью угроз  (реальных или воспринимаемых как таковые)  аудитору
пытаются помешать действовать объективно;

 в  случаях,  когда,  продвигая  какое-либо  мнение  клиента  или  аудиторской  организации,
аудитор  доходит  до  некоторой  границы,  за  которой  его  объективность  может  быть
подвергнута сомнению.

77.  Мерами  предосторожности,  установленными  аудиторской  профессией,  нормативными
правовыми актами, являются, в частности:

 требования к образованию, профессиональной подготовке и опыту, необходимым для занятия
профессиональной деятельностью;

 дисциплинарный  механизм,  стимулирующий  соблюдение  правил  и  процедур  аудиторской
организации;

 привлечение  к  проверке  выполненной  работы  аудитора,  не  участвовавшего  в  выполнении
задания,  не  обеспечивающего  уверенность,  или  обращение  к  нему  для  получения
необходимой консультации.

78.  Мерами  предосторожности,  установленными  аудиторской  профессией,  нормативными
правовыми актами, не являются:

 требование постоянного повышения профессиональной квалификации;
 профессиональные стандарты (стандарты аудиторской деятельности);
 правила  и  процедуры  контроля  зависимости  доходов  аудиторской  организации  от

поступлений от одного клиента и при необходимости сокращение такой зависимости.

79. Общие внутрифирменные меры предосторожности могут включать:

 правила и процедуры осуществления контроля и мониторинга качества выполнения заданий;
 процедуры мониторинга и дисциплинарного воздействия со стороны аудиторской профессии

и уполномоченных государственных органов;
 внешние  проверки уполномоченными третьими лицами отчетов,  документов,  сообщений и

иной информации, подготовленных аудитором.
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80. Меры предосторожности, относящиеся к конкретному заданию, включают:

 четко определенную обязанность сообщать о нарушениях требований этики;
 привлечение  к  проверке  выполненной  работы  аудитора,  не  участвовавшего  в  выполнении

задания,  не  обеспечивающего  уверенность,  или  обращение  к  нему  для  получения
необходимой консультации;

 требования к образованию, профессиональной подготовке и опыту, необходимым для занятия
профессиональной деятельностью.

81. Аудиторская проверка заменяет ведомственный финансовый контроль?

 да;
 нет;
 частично.

82. Основные критерии при определении объекта контроля для налоговых инспекций:

 налоговая база;
 финансовая устойчивость;
 период, в течение которого не осуществляется налоговый контроль;
 валюта баланса.

83. Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке:

 при наличии объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год более 400 млн.
руб.;

 при наличии суммы активов баланса, превышающей на конец отчетного года 20 000 000 руб.;
 субъекты независимо от вида деятельности и организационно-правовой формы.

84. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ осуществляет:

 аккредитованные аудиторские организации;
 Министерство финансов РФ;
 уполномоченный  федеральный  орган  государственного  регулирования  аудиторской

деятельности при Министерстве Финансов РФ.

85. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на:

 пять лет;
 один год;
 три года;
 бессрочно.

86. Приостановление членства в саморегулируемой организации аудиторов осуществляется на
основании:

 предоставления недостоверных сведений для получения аттестата;
 неоднократном неквалифицированном проведении аудиторских проверок;
 в случае выдачи безоговорочно положительного заключения.

87.  Уполномоченный  федеральный  орган  государственного  регулирования  аудиторской
деятельности создан и действует при:

 Президенте РФ;
 Правительстве РФ;
 Министерстве финансов РФ;
 Государственной Думе.
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88.  Аудиторские  организации  (аудиторы)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
аудиторской деятельности» имеют следующие права:

 самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки;
 налагать административные штрафы на руководителя и главного бухгалтера организации;
 отказаться  от  представления  аудиторского  заключения  в  случае  установления  фактов

недостоверности отчетности.

89. Аудиторские стандарты – это единые базовые принципы, которым должны следовать все
аудиторы (аудиторские фирмы) в процессе своей профессиональной деятельности. Верно ли
данное определение:

 да;
 нет;
 верно, если иное не предусмотрено договором.

90. Величина возможного гонорара аудитора зависит:

 от суммы, которую может заплатить организация-клиент;
 от ее внешних признаков (отделка офиса, внешний вид работников и др.);
 от суммы договора с аудиторской организацией, подтверждающей бухгалтерскую отчетность

прошлого года;
 от вида и объемов предстоящих работ.

91. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется для:

 оценки и планирования масштаба аудита и аудиторской выборки;
 получения общей информации о предприятии;
 определения жизнеспособности и возможности банкротства предприятия.

92. Аудиторский риск:

 рассчитывается по формуле;
 определяется на основе тестирования;
 устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской организацией.

93. Чьей собственностью является документация, предоставленная клиентом аудитору:

 собственностью клиента;
 собственностью аудитора.

94. Рабочая документация может быть получена от экономического субъекта или от других
лиц?

 да;
 нет;
 составляется только аудитором.

95.  Обязано  ли  предприятие  предоставить  заинтересованным лицам  аудиторский  отчет  по
результатам проверки?

 да (предоставляются все материалы аудиторской проверки);
 да (предоставляется только итоговая часть аудиторского заключения);
 не обязано.

РАЗДЕЛ 7. Проверка и ревизия как основные формы финансового контроля
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Перечень изучаемых элементов содержания
 Сущность проверки и необходимость ее проведения
Виды проверок 
Определение ревизии, ее виды 
Характеристика этапов проведения ревизии 
Основные отличия ревизии от аудита 
Порядок оформления результатов проведения проверки и ревизии

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7

31.Акционерное общество открытого типа функционирует два года. Пока число 
акционеров менее 100. Распространяется ли на него требование проведения 
обязательного аудита, если руководство не нуждается в услугах аудиторов?

1) да;
2) нет;
3) по усмотрению руководства акционерного общества.

32.Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в 
сфере недвижимости. Есть ли ограничения в этой области?:

1) это запрещено;
2) нет, аудит – это разновидность обычного предпринимательства;
3) для операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет.

33.Организация пригласила для проведения аудита аудиторскую фирму, которая 
является одним из его учредителей. Оцените ситуацию.

1) аудиторская фирма не вправе проводить аудит данной организации;
2) это лучший вариант, т.к. обе стороны заинтересованы в проведении аудита;
3) самое главное, чтобы была приемлемой качество и стоимость работ.
34.Аудиторская организация несет ответственность за:
1. за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой 

организации;
2. искажение бухгалтерской отчетности, не устраненные аудируемой организацией

в ходе проверки;
3. выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемой организации.

35.Может ли аудитор оказывать сопутствующие аудиту услуги организации «А», 
если он является ее учредителем?

1. Да;
2. Нет.

36.Может ли аудитор проводить обязательный аудит организации «А», если он два
года перед проверкой проводил в этой организации восстановление бухгалтерского 
учета?

1. Да.
2. Нет.

37.В результате проведения аудиторской проверки аудиторская организация 
пришла к выводу, что отчетность организации «А» недостоверна. Руководитель 
организации «А» отказался оплачивать работу на основании того, что он не согласен с 
целым рядом замечаний и окончательным выводом. Оцените ситуацию:

1. Руководитель организации поступил правильно.
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2. Руководитель организации не должен отказываться оплачивать услуги 
аудиторов в это случае.

3. Руководитель организации обязан своевременно оплачивать услуги аудиторов в 
соответствии с договором.

38.Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское заключение
клиенту, отказался передать ему сведения о нормативных актах, на которых 
основывались его замечания и выводы. Он сослался на то, что эта работа не была 
предусмотрена договором. Оцените его действия:

1. Аудитор прав, надо было сделать об этом запись в договоре с клиентом;
2. Закон «Об аудиторской деятельности» не дает права клиенту получать такую 

информацию;
3. Аудитор обязан предоставлять клиенту такую информацию, независимо от того, 

что было записано в договоре.

39.Ответственность аудитора включает:
1. Ответственность за содержание заключения;
2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета клиента;
3. Ответственность за содержание индивидуальной отчетности аудируемого лица.

40.Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
осуществляют:

1. саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих членов;
2. уполномоченный федеральный орган;
3. налоговые органы.

41.Саморегулируемые организация аудиторов должна насчитывать:
1. не менее 1000 физических лиц или не менее 300 коммерческих организаций, 

соответствующих требованиям к аудиторским организациям или индивидуальным аудиторам;
2. не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций, 

соответствующих установленным законом требованиям к членству в такой организации;
3. ограничений нет.

42.Руководство аудируемого лица несет ответственность:
1. за возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений 

бухгалтерской отчетности;
2. только за возникновение преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности;
3. за правильность и полноту данных, отраженных в отчете аудитора, о 

выявленных им существенных искажений бухгалтерской отчетности.

43.Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации 
проверяемого предприятия о выявленных в ходе проверки нарушениях налогового 
законодательства?

1. Не обязан.
2. Обязан.
3. Обязан по требованию налогового органа.

44.Определить, какое из положений наиболее верно устанавливает задачу, 
стоящую перед внешним аудитором:

1. Обнаружить ошибку, наказать виновных.
2. Оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности.
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3. Проверить финансовую (бухгалтерскую) отчетность и выразить мнение о ее 
достоверности во всех существенных аспектах.

45.Каким документом в настоящее время определены правовые 
основы аудиторской деятельности?

1. Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете».
2. Федеральным законом Российской Федерации «Об аудиторской деятельности».
3. Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации.

46.Из нижеперечисленных обязанностей определите обязанности аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов:

1. Осуществлять формирование безоговорочно положительных аудиторских 
заключений.

2. Осуществлять формирование бухгалтерской отчетности.
3. Предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и 

выводов аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о своем 
членстве в саморегулируемой организации аудиторов.

4. Осуществлять формирование отрицательных аудиторских заключений.

47.Имеют ли право аудиторские организации заниматься какой-
либо предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней?

1)Да.
2)Нет.
3)Имеют, если это оговорено в Уставе аудиторской организации.

48.Определите среди нижеперечисленных положение, отражающее права 
аудиторских организаций в соответствии с Законом об аудиторской деятельности РФ:

1. Исследовать в полном объеме документацию, связанную замечаний и выводов 
аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве 
в саморегулируемой организации аудиторов.

2. Самостоятельно вносить изменения в представленные отчетные формы 
проверяемого экономического субъекта.

3. Требовать от клиентов копии первичных документов для передачи третьим 
лицам.

49.Определите из нижеперечисленных право, которым обладают аудируемые 
лица, заключившие договор оказания аудиторских услуг:

1. Определять методику аудиторской проверки.
2. Рассчитывать уровень существенности.
3. Требовать и получать от аудиторской организации, индивидуального аудитора 

обоснования замечаний и выводов аудиторской организации, индивидуального аудитора, а 
также информацию о членстве аудиторской организации, индивидуального аудитора в 
саморегулируемой организации аудиторов.

4. Определять аудиторский риск.

50.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана:
1)в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторское 

заключение;
2)устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского 

учета;
3)запрашивать необходимые для проверки сведения у третьих лиц.
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51.Плановая проверки саморегулируемой организации аудиторов осуществляется:
1)раз в три года.
2) в соответствии с планом проверок
3) не чаще одного раза в два года в соответствии с планом проверок, утверждаемым 

уполномоченным федеральным органом.

52.При проведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана:
1)в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторское 

заключение;
2)устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского 

учета и составления отчетности;
3)получать разъяснения от руководства аудируемого лица по всем интересующим 

вопросам

53.Аудиторской деятельностью не могут заниматься:
1)Индивидуальный аудитор, член саморегулируемого объединения аудиторов;
2) Аудиторская организация, член саморегулируемого объединения аудиторов;
3)Саморегулируемое объединение аудиторов.

54.Аудиторская организация может быть создана:
1. в любой организационно-правовой форме, за исключением открытого 

акционерного общества.
2. только в форме акционерного общества закрытого типа.
3. в любой организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским 

кодексом РФ.

55.Саморегулируемая организация аудиторов создается в целях:
1. обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности.
2. разработки и утверждения федеральных правил (стандартов) аудита.
3. осуществления аудиторской деятельности, включая проведение обязательного 

аудита и сопутствующих аудиту услуг.
56.Руководство аудируемого лица несет ответственность:
1. за возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений 

бухгалтерской отчетности.
2. только за возникновение преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности.
3. за правильность и полноту данных, отраженных в информации аудитора о 

выявленных им существенных искажениях бухгалтерской отчетности.
57.саморегулируемая организация аудиторов вправе:
1. устанавливать порядок составления рабочей документации аудитора.
2. Разрабатывать т утверждать стандарты саморегулируемой организации 

аудиторов, принимать кодекс профессиональной этики аудиторов, разрабатывать проекты 
федеральных стандартов аудиторской деятельности.).

3. определять форму, содержание и порядок предоставления аудиторского 
заключения.

58.Из нижепречисленных определите право аудиторской организации и 
индивидуального аудитора.

1)Осуществлять операции по торговле товарами.
2)Осуществлять строительную деятельность для аудиторских фирм.
3)Создавать аудиторские организации в форме открытых акционерных обществ.
4)Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита.
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59.Аудиторы, прошедшие аттестацию и желающие работать самостоятельно, а 
также аудиторские фирмы начинают свою деятельность:

1. После получения аудиторами квалификационных аттестатов.
2. После получения регистрации как коммерческая организация или частный 

предприниматель.
3. С даты внесения сведений о них в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегуляруемой организации аудиторов, членом которой они являются.

60.Аудиторские фирмы в соответствии с законодательством РФ могут иметь:

1)Любую организационно-правовую форму, за исключением открытого акционерного 
общества (ОАО);
2)Любую организационно-правовую форму;
3)Любую организационно-правовую форму, за исключением закрытого акционерного 
общества (ЗАО).

РАЗДЕЛ 8. Планирование и организация контрольно-ревизионной работы
Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение,  необходимость  проведения  контрольно-ревизионной  работы

Основные цели и задачи контрольно-ревизионной работы
 Система планирования контрольно-ревизионной работы 
Особенности и порядок проведения контрольно-ревизионной работы
 Порядок документального оформления результатов проверок и ревизий 
 Выполнение решений по результатам проверок и ревизий

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8

76. Что составляет аудиторскую тайну?
1) Любые сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией
и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им 
заключены трудовые договоры, при оказании аудиторских услуг;
2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита;
3) сведения о величине оплаты аудиторских услуг.
77.Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические субъекты, 
имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества:

1. Численностью более ста акционеров;
2. Численностью более тысячи акционеров;
3. Независимо от числа акционеров и размеров уставного капитала.

78.В случае разглашения аудиторской организацией или индивидуальным аудитором 
сведений, составляющих аудиторскую тайну, аудируемое лицо вправе:

1. потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков;
2. привлечь к уголовной ответственности;

79.Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке 
при объеме выручки от реализации за год, превышающей:

1. 100000 МРОТ.
2. 200000 МРОТ.
3. 500000 МРОТ.
4. 1000000 МРОТ.

80.Открытое акционерное общество функционирует два года. Пока число акционеров 
менее 100. Распространяется ли на него требование обязательного аудита, если 
руководство не нуждается в услугах аудиторов?
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1. Да.
2. Нет.
3. По усмотрению руководства акционерного общества.

81.Обязательному аудиту подлежит государственное федеральное унитарное 
предприятие:

1. С объемом годовой выручки 30 млн. руб.
2. Валюта баланса которого 10 млн. руб.
3. С объемом годовой выручки 60 млн. руб.

82.Обязательный аудит – это:
1. Аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации.
2. Ежегодная аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности организации и 

индивидуального предпринимателя, проводимая в случаях, установленных Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности».

3. Аудит по решению органов местной власти.
83. В каком случае обязательный аудит может проводить только аудиторкая 
организация?
1) В организации оптовой торговли;
2) В страховой организации;
3) В строительной организации.
84.Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить организации, 
созданные в форме:

1. ОАО.(ПАО)
2. ЗАО.
3. ООО.

85.По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат:
1. Строительные компании, созданные в форме ЗАО.
2. Банки и другие кредитные учреждения.
3. Торговые организации с объемом выручки более 10 млн. руб в год.

86.Определите из нижеперечисленных случаи, когда аудит бухгалтерской отчетности 
является обязательным:

1. Валюта баланса предприятия составляет 2 млн. рублей.
2. Организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества.
3. Прибыль организации превышает 10 млн. руб.

87.Определите из нижеперечисленных случаи, когда аудит организации является 
обязательным:

1. Валюта баланса предприятия составляет 10 млн. рублей.
2. Выручка от реализации превышает 500000 МРОТ.
3. Прибыль организации превышает 2 млн. руб.

88. В каких случаях организации требуется в дополнение к публичным формам годовой 
финансовой отчетности прилагать аудиторской заключение?

1. Во всех случаях.
2. В случаях, если организация подлежит обязательному ежегодному аудиту.
3. В случаях, если организацию нельзя отнести к малому предприятию

89. Договор на проведение аудиторской проверки содержит следующий пункт: 
"Аудиторская организация не несет ответственность за достоверность аудиторского 
заключения в силу выборочного характера проверки предоставленных первичных 
документов". Оцените ситуацию.
1)Договор составлен с нарушением основополагающих принципов аудиторской деятельности;
2)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку согласован обеими сторонами.
3)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку аудиторская деятельность 
основана на риске.
90.К публичной бухгалтерской отчетности коммерческих организаций относятся:
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1)Устав и Бухгалтерский баланс;
2)Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках;
3)Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и налоговые декларации сотрудников.

РАЗДЕЛ  9.  Контроль  и  ревизия  финансово-хозяйственной  деятельности
организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  операций  с  денежными

средствами и ценными бумагами
Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  операций  с  товарно-

материальными ценностями 
 Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  операций  с  основными

средствами и нематериальными активами 
Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  использования  трудовых

ресурсов и расчетов по оплате труда
 Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  расчетных  и  кредитных

операций Порядок осуществления контроля и проведения ревизии финансовых результатов и
использования прибыли 

Порядок осуществления контроля и проведения ревизии капитала, резервов и целевого
финансирования

Порядок  осуществления  контроля  и  проведения  ревизии  состояния  бухгалтерского
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

Порядок  осуществления  контроля  исполнения  налогового  законодательства  в
организациях

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 9
91.Обязательной ежегодной аудиторской проверке в соответствии с действующим 

законодательством подлежат:
1)Открытые акционерные общества, независимо от числа их участников (акционеров) и

размера уставного капитала;
2)Предприятия оптовой торговли;
3)Открытые акционерные общества, независимо от числа их участников (акционеров), 

с размером уставного капитала более 500-кратного установленного законом минимального 
размера оплаты труда.

92.Обязательный аудит - это:
1)Аудиторская проверка, предусмотренная федеральными законами;
2)Аудит по решению собрания акционеров;
3)Аудит по решению руководства экономического субъекта.
93.Обязательный аудит осуществляется:
1)По поручению государственных органов;
2)В случаях, прямо установленных законодательными актами РФ;
3)По решению Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской 

Федерации.
94. Достоверность отчетности по результатам обязательного аудита за 2008 год 

подтверждается по состоянию на:
1) 01 января 2009 года
2)на 31 декабря 2008 года
3)на 31 марта 2009 года
95. Уклонение экономического субъекта, подлежащего обязательному аудиту, от 

его проведения влечет взыскание штрафа в размере:
1)Законом такой штраф не предусмотрен;
2)От 1000 до 5000 МРОТ;
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3)От 500 до 1000 МРОТ.
96.Аудиторская проверка экономических субъектов может проводиться 

аудиторскими организациями, в отношении которых аудиторская организация 
является:

1)Учредителем;
2)Собственником;
3)Арендатором.
97. Аудиторская организация заключила договор на проведение аудиторской 

проверки организации, акционером которой она является. Правомерно ли в такой 
ситуации заключение договора?

1)Нет;
2)Да;
3)Эта ситуация не подлежит законодательному регулированию. Договор заключается 

по договоренности между сторонами.
98. Вправе ли аудитор при необходимости обращаться к клиенту за информацией, 

выходящей по времени за рамки проверяемого отчетного периода?
1)Аудитор проверяет только вопросы, которые предусмотрены соответствующими 

стандартами аудиторской деятельности;
2)Нет, не вправе;
3)Да, конечно, это решает аудитор.
99. Обязательной ежегодной аудиторской проверке в соответствии с действующим

законодательством подлежат:
1)Акционерные общества, в уставном капитале которых имеется доля иностранных 

инвестиций;
2)Все действующие экономические субъекты, созданные в соответствии с 

законодательством РФ;
3)Товарные и фондовые биржи.
100. При проведении обязательной аудиторской проверки объектом аудита 

является:
1)Первичные документы экономического субъекта;
2)Бухгалтерский баланс экономического субъекта;
3)Бухгалтерская отчетность экономического субъекта, регистры бухгалтерского учета, 

первичные документы экономического субъекта.
101. Экономический субъект может отказаться от проведения обязательной 

аудиторской проверки:
1)С разрешения территориального налогового органа;
2)Не может отказаться;
3)В первые два года своего существования.
102. Для каких организаций аудиторская проверка обязательна:
1)Организации с иностранными инвестициями;
2)Общества с ограниченной ответственностью;
3)Открытые акционерные общества.
103. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме 
открытого конкурса в порядке должен заключаться если:

1) доля государственной собственности в уставном капитала аудируемого лица 
составляет не менее 25%;

2) аудируемое лицо является ОАО;
3) аудируемое лицо является негосударственным фондом.
104. Аудиторская организация может отказаться от выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта, если:
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1)Руководство аудируемого лица не предоставило на проверку хозяйственные 
договора, а также личные дела сотрудников, ссылаясь на положения Закона «О коммерческой 
тайне» и Трудового кодекса РФ;

2)Аудиторская организация не уложилась в сроки, определенные ею для проведения 
проверки;

3)Бухгалтерская отчетность проверяемого экономического субъекта содержит 
существенные искажения.

105. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор 
не обязаны:

1) Согласовывать с руководством аудируемого лица план и программу аудита;
2) Предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов 

аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве 
в саморегулируемой организации аудиторов;

3) Согласовывать с руководством аудируемого лица аудиторское заключение.
106.Состав бухгалтерской отчетности коммерческой организации определяется:
1)Гражданским кодексом РФ;
2)Индивидуально каждым экономическим субъектом;
3)Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
107.Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую 

государству, равную 50%. Такая организация может привлекать для обязательной 
аудиторской проверки своей отчетности:

1)Любую аудиторскую организацию;
2)Аудиторскую организацию только по итогам размещения заказа путем проведения 

торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года N 94-ФЗ;

3)Такие организации вообще не подлежат аудиторской проверке.
108.Финансовые показатели, по которым муниципальные унитарные 

предприятия подлежат обязательному аудиту:
1)Могут быть повышены законами субъектов РФ;
2)Могут быть понижены законами субъектов РФ;
3)Не могут изменяться, поскольку они установлены на федеральном уровне.
109.Для какой организации обязательно проведение аудиторской проверки:
1)Государственное унитарное предприятие, актив баланса которого на конец отчетного 

года составляет 15010000 рублей;
2)Общество с ограниченной ответственностью, у которого выручка от реализации 

продукции составила 50010000 рублей без НДС;
3)Закрытое акционерное общество, в уставном капитале которого доля иностранных 

инвестиций составляет более 25%.
110.Сроки проведения аудиторской проверки определяются:
1)Договором;
2)Инструктивными материалами Минфина РФ;
3)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
6 Прочие аудиторские услуги
111. Определите из ниже перечисленных услуги, связанные с аудитом, 

совместимые с обязательным аудитом:
1. Ведение бухгалтерского учета;
2. Восстановление бухгалтерского учета;
3. Налоговое консультирование;
4. Составление отчетности.
112. Определите из ниже перечисленных услуги, связанные с аудитом, 

совместимые с обязательным аудитом:
1.  Ведение бухгалтерского учета.
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2. Управленческое консультирование.
3. Составление бухгалтерской отчетности.
113. Является ли услугой, связанной с аудитом, налоговое консультирование?
1. Нет.
2. Да.
114.В соответствии с действующим законодательством аудиторские организации 

помимо проведения проверок могут оказывать услуги:
1)По рекламированию выпускаемой проверяемыми экономическими субъектами 

продукции;
2)По продаже выпускаемой проверяемыми экономическими субъектами 

экономической литературы;
3)По налоговому консультированию.
115.Какой предпринимательской деятельностью не могут заниматься аудиторские

организации?
1)Восстановление бухгалтерского учета;
2)Осуществление производства и реализации товаров;
3)Ведение бухгалтерского учета.
116.Обязательная аудиторская проверка не может проводиться аудиторской 

организацией, которая:
1)Консультировала данный экономический субъект по вопросу компьютеризации 

учета;
2)Оказала данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета два года назад;
3)Проводила обязательную аудиторскую проверку данного экономического субъекта в 

прошлом отчетном периоде.
117.Организация предложила аудиторской фирме заключить договор на 

комплексную услугу: сначала восстановить бухгалтерский учет, затем проверить 
бухгалтерскую отчетность и выдать аудиторское заключение. Возможно ли заключение 
такого договора?

1)Да, это удобно обеим сторонам;
2)Нет, заключить такой договор запрещает Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности»;
3)Все зависит от желания руководства аудиторской организации.
118.В случае ведения бухгалтерского учета у клиента, аудиторская организация, 

оказывающая эту услугу:
1)Имеет право отказаться подтверждать достоверность отчетности этого клиента;
2)Не имеет права подтверждать достоверность отчетности этого клиента;
3)Обязана подтверждать достоверность отчетности этого клиента.
119.Если аудиторская организация занималась восстановлением бухгалтерского 

учета в организации, то она может проводить аудиторскую проверку с выдачей 
аудиторского заключения:

1)В том же году, в котором восстановлен бухгалтерский учет;
2)Только начиная со следующего года, после восстановления бухгалтерского учета;
3)Только начиная с четвертого года, следующего после восстановления бухгалтерского 

учета.
120.С проведением у аудируемого лица обязательной аудиторской проверки во 

всех случаях совместимы услуги по:
1)Ведению бухгалтерского учета;
2)Восстановлению бухгалтерского учета;
3)Консультированию по ведению бухгалтерского учета.
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Раздел 10. Внешний независимый аудит
 Перечень изучаемых вопросов
 Определение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 Основная цель проведения независимого аудита
 Использование международных стандартов аудита (МСА) 
 Немодифицированное аудиторское заключение 
 Модифицированное аудиторское заключение

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 9
91.Обязательной ежегодной аудиторской проверке в соответствии с действующим 

законодательством подлежат:
1)Открытые акционерные общества, независимо от числа их участников (акционеров) и

размера уставного капитала;
2)Предприятия оптовой торговли;
3)Открытые акционерные общества, независимо от числа их участников (акционеров), 

с размером уставного капитала более 500-кратного установленного законом минимального 
размера оплаты труда.

92.Обязательный аудит - это:
1)Аудиторская проверка, предусмотренная федеральными законами;
2)Аудит по решению собрания акционеров;
3)Аудит по решению руководства экономического субъекта.
93.Обязательный аудит осуществляется:
1)По поручению государственных органов;
2)В случаях, прямо установленных законодательными актами РФ;
3)По решению Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте Российской 

Федерации.
94. Достоверность отчетности по результатам обязательного аудита за 2008 год 

подтверждается по состоянию на:
1) 01 января 2009 года
2)на 31 декабря 2008 года
3)на 31 марта 2009 года
95. Уклонение экономического субъекта, подлежащего обязательному аудиту, от 

его проведения влечет взыскание штрафа в размере:
1)Законом такой штраф не предусмотрен;
2)От 1000 до 5000 МРОТ;
3)От 500 до 1000 МРОТ.
96.Аудиторская проверка экономических субъектов может проводиться 

аудиторскими организациями, в отношении которых аудиторская организация 
является:

1)Учредителем;
2)Собственником;
3)Арендатором.
97. Аудиторская организация заключила договор на проведение аудиторской 

проверки организации, акционером которой она является. Правомерно ли в такой 
ситуации заключение договора?

1)Нет;
2)Да;
3)Эта ситуация не подлежит законодательному регулированию. Договор заключается 

по договоренности между сторонами.
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98. Вправе ли аудитор при необходимости обращаться к клиенту за информацией, 
выходящей по времени за рамки проверяемого отчетного периода?

1)Аудитор проверяет только вопросы, которые предусмотрены соответствующими 
стандартами аудиторской деятельности;

2)Нет, не вправе;
3)Да, конечно, это решает аудитор.
99. Обязательной ежегодной аудиторской проверке в соответствии с действующим

законодательством подлежат:
1)Акционерные общества, в уставном капитале которых имеется доля иностранных 

инвестиций;
2)Все действующие экономические субъекты, созданные в соответствии с 

законодательством РФ;
3)Товарные и фондовые биржи.
100. При проведении обязательной аудиторской проверки объектом аудита 

является:
1)Первичные документы экономического субъекта;
2)Бухгалтерский баланс экономического субъекта;
3)Бухгалтерская отчетность экономического субъекта, регистры бухгалтерского учета, 

первичные документы экономического субъекта.
101. Экономический субъект может отказаться от проведения обязательной 

аудиторской проверки:
1)С разрешения территориального налогового органа;
2)Не может отказаться;
3)В первые два года своего существования.
102. Для каких организаций аудиторская проверка обязательна:
1)Организации с иностранными инвестициями;
2)Общества с ограниченной ответственностью;
3)Открытые акционерные общества.
103. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме 
открытого конкурса в порядке должен заключаться если:

1) доля государственной собственности в уставном капитала аудируемого лица 
составляет не менее 25%;

2) аудируемое лицо является ОАО;
3) аудируемое лицо является негосударственным фондом.
104. Аудиторская организация может отказаться от выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта, если:
1)Руководство аудируемого лица не предоставило на проверку хозяйственные 

договора, а также личные дела сотрудников, ссылаясь на положения Закона «О коммерческой 
тайне» и Трудового кодекса РФ;

2)Аудиторская организация не уложилась в сроки, определенные ею для проведения 
проверки;

3)Бухгалтерская отчетность проверяемого экономического субъекта содержит 
существенные искажения.

105. При проведении аудита аудиторская организация, индивидуальный аудитор 
не обязаны:

1) Согласовывать с руководством аудируемого лица план и программу аудита;
2) Предоставлять по требованию аудируемого лица обоснования замечаний и выводов 

аудиторской организации, индивидуального аудитора, а также информацию о своем членстве 
в саморегулируемой организации аудиторов;

3) Согласовывать с руководством аудируемого лица аудиторское заключение.
106.Состав бухгалтерской отчетности коммерческой организации определяется:
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1)Гражданским кодексом РФ;
2)Индивидуально каждым экономическим субъектом;
3)Федеральным законом «О бухгалтерском учете».
107.Общество в своем уставном капитале имеет долю, принадлежащую 

государству, равную 50%. Такая организация может привлекать для обязательной 
аудиторской проверки своей отчетности:

1)Любую аудиторскую организацию;
2)Аудиторскую организацию только по итогам размещения заказа путем проведения 

торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года N 94-ФЗ;

3)Такие организации вообще не подлежат аудиторской проверке.
108.Финансовые показатели, по которым муниципальные унитарные 

предприятия подлежат обязательному аудиту:
1)Могут быть повышены законами субъектов РФ;
2)Могут быть понижены законами субъектов РФ;
3)Не могут изменяться, поскольку они установлены на федеральном уровне.
109.Для какой организации обязательно проведение аудиторской проверки:
1)Государственное унитарное предприятие, актив баланса которого на конец отчетного 

года составляет 15010000 рублей;
2)Общество с ограниченной ответственностью, у которого выручка от реализации 

продукции составила 50010000 рублей без НДС;
3)Закрытое акционерное общество, в уставном капитале которого доля иностранных 

инвестиций составляет более 25%.
110.Сроки проведения аудиторской проверки определяются:
1)Договором;
2)Инструктивными материалами Минфина РФ;
3)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
6 Прочие аудиторские услуги
111. Определите из ниже перечисленных услуги, связанные с аудитом, 

совместимые с обязательным аудитом:
5. Ведение бухгалтерского учета;
6. Восстановление бухгалтерского учета;
7. Налоговое консультирование;
8. Составление отчетности.
112. Определите из ниже перечисленных услуги, связанные с аудитом, 

совместимые с обязательным аудитом:
4.  Ведение бухгалтерского учета.
5. Управленческое консультирование.
6. Составление бухгалтерской отчетности.
113. Является ли услугой, связанной с аудитом, налоговое консультирование?
3. Нет.
4. Да.
114.В соответствии с действующим законодательством аудиторские организации 

помимо проведения проверок могут оказывать услуги:
1)По рекламированию выпускаемой проверяемыми экономическими субъектами 

продукции;
2)По продаже выпускаемой проверяемыми экономическими субъектами 

экономической литературы;
3)По налоговому консультированию.
115.Какой предпринимательской деятельностью не могут заниматься аудиторские

организации?
1)Восстановление бухгалтерского учета;
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2)Осуществление производства и реализации товаров;
3)Ведение бухгалтерского учета.
116.Обязательная аудиторская проверка не может проводиться аудиторской 

организацией, которая:
1)Консультировала данный экономический субъект по вопросу компьютеризации 

учета;
2)Оказала данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета два года назад;
3)Проводила обязательную аудиторскую проверку данного экономического субъекта в 

прошлом отчетном периоде.
117.Организация предложила аудиторской фирме заключить договор на 

комплексную услугу: сначала восстановить бухгалтерский учет, затем проверить 
бухгалтерскую отчетность и выдать аудиторское заключение. Возможно ли заключение 
такого договора?

1)Да, это удобно обеим сторонам;
2)Нет, заключить такой договор запрещает Федеральный закон «Об аудиторской 

деятельности»;
3)Все зависит от желания руководства аудиторской организации.
118.В случае ведения бухгалтерского учета у клиента, аудиторская организация, 

оказывающая эту услугу:
1)Имеет право отказаться подтверждать достоверность отчетности этого клиента;
2)Не имеет права подтверждать достоверность отчетности этого клиента;
3)Обязана подтверждать достоверность отчетности этого клиента.
119.Если аудиторская организация занималась восстановлением бухгалтерского 

учета в организации, то она может проводить аудиторскую проверку с выдачей 
аудиторского заключения:

1)В том же году, в котором восстановлен бухгалтерский учет;
2)Только начиная со следующего года, после восстановления бухгалтерского учета;
3)Только начиная с четвертого года, следующего после восстановления бухгалтерского 

учета.
120.С проведением у аудируемого лица обязательной аудиторской проверки во 

всех случаях совместимы услуги по:
1)Ведению бухгалтерского учета;
2)Восстановлению бухгалтерского учета;
3)Консультированию по ведению бухгалтерского учета.

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.
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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. 

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.
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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,
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. 
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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.

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»:
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– 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:
«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;
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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:

 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
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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.

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

63



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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО)
Экономические предпосылки создания международных стандартов  финансовой отчетности.
Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетности. Роль и
организационная структура Комитета по международным стандартам. Основные направления
совершенствования  международных  стандартов  финансовой  отчетности.  Роль
международных стандартов финансовой отчетности в согласовании финансовой отчетности во
всем мире.  Сущность  процесса  конвергенции.  Степень  адаптации  к  МСФО национальных
бухгалтерских стандартов разных стран на современном этапе. 
Раздел 2. Реформирование бухгалтерского учета в РФ и проблемы адаптации к 
международным стандартам
Причины и тенденции в реформировании бухгалтерского учета в РФ. Альтернативы выбора в
реформировании бухгалтерского учета в РФ в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности. Переход к использованию МСФО - важнейший фактор продолжения
реформы  бухгалтерского  учета  в  России.  Факторы,  способствующие  и  препятствующие
адаптации  бухгалтерского  учета  в  РФ  к  требованиям  МСФО.  Соотношение  российских  и
международных требований к формированию финансовой отчетности на современном этапе
Раздел 3. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности
Пользователи финансовой отчетности, их информационные потребности. Основополагающие
принципы  финансовой  отчетности.  качественные  характеристики  финансовых  отчетов.
Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный капитал, финансовые
результаты, доходы, расходы, их сущность и определения в соответствии с МСФО. Сравнение
их трактовки в МСФО и в отечественной практике.
Раздел 4. Принципы учета и состав финансовой отчетности
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Состав финансовой отчетности. Отчетный период. Общие требования к отчетности. Отчет о
финансовом положении предприятия, его структура и основные правила его формирования.
Отчет о совокупном доходе, его структура и основные правила его формирования. Отчет об
изменениях  в  капитале.  Структура  капитала.  Отражение  совокупного  дохода  в  отчет  об
изменениях  в  капитале.  Отчет  о  движении  денежных  средств,  его  структура  и  основные
правила его формирования. Примечания к формам отчетности, раскрытие учетной политики,
иные раскрытия. Сфера применения МСФО (IAS) 34. Понятие промежуточной отчетности и
требования к ее минимальному составу и содержанию. Понятие учетной политики. Значение
последовательности применения учетной политики. Случаи, в которых необходимо изменять
учетную  политику.  Отражение  изменений  в  учетной  политике  в  различных  ситуациях.
Порядок выбора учетной политики. Понятие расчетных оценок и отражение изменений в них.
Ошибки и методы их исправления в финансовой отчетности. Период событий после отчетной
даты. Определение событий после отчетной даты. Виды событий после отчетной даты и их
отражение в отчетности. 
Раздел 5. Учет активов и обязательств и отражение их в отчетности
Предназначение, сфера действия и содержание МСФО по материальным и нематериальным
активам. Учет основных средств: критерии признания, первоначальная оценка, последующие
затраты,  переоценка.  Раскрытие  информации  об  основных  средствах  в  финансовой
отчетности.  Учет  нематериальных  активов.  Деловая  репутация.  Раскрытие  информации  о
нематериальных активах в финансовой отчетности. Учет финансовых вложений. Раскрытие
информации о финансовых вложениях в финансовой отчетности Учет запасов. Обесценение
активов.  Раскрытие  информации  о  потерях  от  обесценения  или  восстановления  стоимости
обесцененного  актива.  Учет  займов  и  кредитов.  Рекомендуемый  и  допустимый
альтернативный подходы к признанию и раскрытию затрат по займам. Капитализация затрат
по займам. Учет расчетов с поставщиками. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Учет заработной платы и расходов на вознаграждение работников и социальное обеспечение.
Учет  условных  фактов.  Условные  активы.  Условные  обязательства.  Оценка  вероятности
условных событий. Раскрытие информации в финансовой отчетности 
Раздел 6. Формирование отчетной информации о доходах, расходах, финансовых 
результатах и резервах
Учет  доходов.  Понятие  доходов.  Признание  доходов.  Классификация  доходов.  Понятие
выручки.  Методы  измерения  выручки.  Порядок  и  условия  признания  выручки.  Доход  от
бартерных  сделок.  Раскрытие  информации  о  доходах  в  финансовой  отчетности.  Учет
расходов.  Понятие  расходов.  Классификация  расходов.  Признание  расходов.  Расходы
периода.  Отложенные  расходы.  Текущие  расходы.  Себестоимость  продаж.  Раскрытие
информации  о  расходах  в  финансовой отчетности.  Налоги  на  прибыль.  Учетная  прибыль.
Налогооблагаемая  прибыль.  Расходы  по  налогам.  Отложенные  налоговые  обязательства.
Отложенные налоговые активы. Временные и постоянные разницы. Раскрытие информации о
налогах на прибыль в финансовой отчетности.
Раздел 7. Понятие, значение международных стандартов аудита в практике аудиторской 
деятельности

Разработка  и  назначение  МСА.  Сопоставление  МСА  с  федеральными  правилами
(стандартами) аудиторской деятельности. Взаимосвязь МСА и МСФО. Основные принципы
МСА. Направления совершенствования МСА. МСА, распределяющие обязанности в рамках
аудиторской  деятельности.  Ответственность  аудитора  по  рассмотрению  мошенничества  и
ошибок в ходе аудита финансовой отчетности. Учет законов и нормативных актов при аудите
финансовой  отчетности.  Сообщение  аспектов  аудита  лицам,  наделенным  руководящими
полномочиями.
Раздел 8. Международные стандарты, регулирующие получение аудиторских 
доказательств
Классификация МСА по разделам. Основные внутренние факторы, влияющие на разработку
МСА.  Основные  внешние  факторы,  влияющие  на  разработку  МСА.  Связь  МСА  с
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национальными стандартами аудита Связь МСА с МСФО

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
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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
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
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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)

Разделу 1 . Общая характеристика финансового контроля
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности" (далее - Закон N 307-ФЗ), другими федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными 
актами Банка России.

Согласно Закону N 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со
стандартами  аудиторской  деятельности,  а  также  иными  требованиями,  установленными
Банком России,  саморегулируемой  организацией  аудиторов.  Под  стандартами  аудиторской
деятельности понимаются международные стандарты аудита,  принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.  К  аудиторской  деятельности  не  относятся  проверки,  осуществляемые  в
соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,  отличными  от  требований  и  порядка,
установленных стандартами аудиторской деятельности.
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Документ,  содержащий  международные  стандарты  аудита,  вступает  в  силу  на
территории Российской Федерации в сроки, определенные в этом документе. В случае если в
этом  документе,  не  определен  срок  и  (или)  порядок  вступления  в  силу  либо  он  признан
подлежащим применению на территории Российской Федерации после срока, определенного
в  нем,  такой  документ  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  со  дня  его
официального  опубликования  (п.  10 Положения  о  признании  международных  стандартов
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации).

Виды аудиторских  услуг,  в  том  числе  перечень  сопутствующих  аудиту  услуг,
определены Приказом Минфина России от 09.03.2017 N 33н.
Дополнительно см.:

О законодательных изменениях в 2023 году >>>
Концепция  развития  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации  до  2024

года >>>
Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на

период до 2024 года >>>
Справочную информацию: "Обязательный аудит" >>>
Методические  материалы  по  вопросам  организации  и  осуществления  аудиторской

деятельности  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции размещены на
Интернет-сайте  Международной  федерации  бухгалтеров  по  адресу:
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
Указатель к справочной информации:

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
признанные для применения в России

3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные 

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 

января 2018 года.
1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
d. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
e. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
f. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для   

применения в России
3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность  
a. Профессиональная этика и независимость аудиторов  
b. Повышение квалификации аудитора  
c. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   

путем, и финансированию терроризма
d. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  
e. Истребование документов налоговым органом у аудитора  
f. Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  
g. Отчетность по аудиторской деятельности  
h. Формы аудиторских заключений  
i. Разъяснения практики применения законодательства Российской Федерации и иных   

нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность
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https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71765/b3a0cbbbfd9cbd8aa8bb6ba535f83b18c86c08ce/#dst100013
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71765/1454fb4e41d77350d78391c16394d15c4a543f3f/#dst100080
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404967/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71765/db668577a16dddd5c0aa5e1ffd3be59ab03e9052/#dst100105
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349659/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/#dst100007
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98278/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338253/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373602/c88dd7a57fdad1fb99cf6708c5f82bc21f291942/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431314/5792fd7d55d860fc9357ce6e64f4c75a96a95659/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412471/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412471/51bed7d1af0f35a4a745e306ad63cbed8570abaa/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373782/e98b15847fa599841f097de9921f21da25b375e0/#dst100045


j. Документы для оказания помощи аудиторским организациям при проведении аудита  
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
d. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
e. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
f. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 января 2018  

года

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
6. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
7. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
8. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»
9. Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  Приказ  от  21

февраля 2019 г. N 103н Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"
10. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. N 66н О

формах бухгалтерской отчетности организаций   
11. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н

о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

12. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 9 января 2019 г. N 2н  О
введении в действие международных стандартов аудита на территории российской
федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов  министерства
финансов Российской Федерации

13. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 13 июня 1995 г. N 49 об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств

14. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н
о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

15. Министерство финансов Российской Федерации приказ  от 29 июля 1998 г. N 34н "Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Задания для самостоятельной работы
к Разделу 2 . Нормативно-правовое регулирование организации финансового контроля

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным законом от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об
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аудиторской  деятельности"  (далее  -  Закон  N 307-ФЗ),  другими  федеральными законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными
актами Банка России.

Согласно Закону N 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со
стандартами  аудиторской  деятельности,  а  также  иными  требованиями,  установленными
Банком России,  саморегулируемой  организацией  аудиторов.  Под  стандартами  аудиторской
деятельности понимаются международные стандарты аудита,  принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.  К  аудиторской  деятельности  не  относятся  проверки,  осуществляемые  в
соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,  отличными  от  требований  и  порядка,
установленных стандартами аудиторской деятельности.

Документ,  содержащий  международные  стандарты  аудита,  вступает  в  силу  на
территории Российской Федерации в сроки, определенные в этом документе. В случае если в
этом  документе,  не  определен  срок  и  (или)  порядок  вступления  в  силу  либо  он  признан
подлежащим применению на территории Российской Федерации после срока, определенного
в  нем,  такой  документ  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  со  дня  его
официального  опубликования  (п.  10 Положения  о  признании  международных  стандартов
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации).

Виды аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту услуг, 
определены Приказом Минфина России от 09.03.2017 N 33н.
Дополнительно см.:

О законодательных изменениях в 2023 году >>>
Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года >>>
Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года >>>
Справочную информацию: "Обязательный аудит" >>>
Методические материалы по вопросам организации и осуществления аудиторской 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции размещены на 
Интернет-сайте Международной федерации бухгалтеров по адресу: 
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
Указатель к справочной информации:

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
признанные для применения в России

3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные 

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 

января 2018 года.
16. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
d. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
e. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
f. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
17. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для   

применения в России
18. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность  
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a. Профессиональная этика и независимость аудиторов  
b. Повышение квалификации аудитора  
c. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   

путем, и финансированию терроризма
d. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  
e. Истребование документов налоговым органом у аудитора  
f. Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  
g. Отчетность по аудиторской деятельности  
h. Формы аудиторских заключений  
i. Разъяснения практики применения законодательства Российской Федерации и иных   

нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность
j. Документы для оказания помощи аудиторским организациям при проведении аудита  
19. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
d. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
e. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
f. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
20. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 января 2018  

года

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
21. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
22. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
23. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»
24. Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  Приказ  от  21

февраля 2019 г. N 103н Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"
25. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. N 66н О

формах бухгалтерской отчетности организаций   
26. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н

о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

27. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 9 января 2019 г. N 2н  О
введении в действие международных стандартов аудита на территории российской
федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов  министерства
финансов Российской Федерации

28. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 13 июня 1995 г. N 49 об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств

29. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н
о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

30. Министерство финансов Российской Федерации приказ  от 29 июля 1998 г. N 34н "Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
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Задания для самостоятельной работы
к Разделу 3 Система органов государственного финансового контроля 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным законом от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об
аудиторской  деятельности"  (далее  -  Закон  N 307-ФЗ),  другими  федеральными законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными
актами Банка России.

Согласно Закону N 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со
стандартами  аудиторской  деятельности,  а  также  иными  требованиями,  установленными
Банком России,  саморегулируемой  организацией  аудиторов.  Под  стандартами  аудиторской
деятельности понимаются международные стандарты аудита,  принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.  К  аудиторской  деятельности  не  относятся  проверки,  осуществляемые  в
соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,  отличными  от  требований  и  порядка,
установленных стандартами аудиторской деятельности.

Документ,  содержащий  международные  стандарты  аудита,  вступает  в  силу  на
территории Российской Федерации в сроки, определенные в этом документе. В случае если в
этом  документе,  не  определен  срок  и  (или)  порядок  вступления  в  силу  либо  он  признан
подлежащим применению на территории Российской Федерации после срока, определенного
в  нем,  такой  документ  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  со  дня  его
официального  опубликования  (п.  10 Положения  о  признании  международных  стандартов
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации).

Виды аудиторских  услуг,  в  том  числе  перечень  сопутствующих  аудиту  услуг,
определены Приказом Минфина России от 09.03.2017 N 33н.
Дополнительно см.:

О законодательных изменениях в 2023 году >>>
Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года >>>
Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года >>>
Справочную информацию: "Обязательный аудит" >>>
Методические материалы по вопросам организации и осуществления аудиторской 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции размещены на 
Интернет-сайте Международной федерации бухгалтеров по адресу: 
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
Указатель к справочной информации:

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
признанные для применения в России

3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные 

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
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5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 
января 2018 года.

31. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   
Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
d. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
e. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
f. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
32. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для   

применения в России
33. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность  
a. Профессиональная этика и независимость аудиторов  
b. Повышение квалификации аудитора  
c. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   

путем, и финансированию терроризма
d. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  
e. Истребование документов налоговым органом у аудитора  
f. Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  
g. Отчетность по аудиторской деятельности  
h. Формы аудиторских заключений  
i. Разъяснения практики применения законодательства Российской Федерации и иных   

нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность
j. Документы для оказания помощи аудиторским организациям при проведении аудита  
34. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
d. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
e. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
f. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
35. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 января 2018  

года

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3.
36. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
37. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
38. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»
39. Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  Приказ  от  21

февраля 2019 г. N 103н Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"
40. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. N 66н О

формах бухгалтерской отчетности организаций   
41. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н

о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

42. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 9 января 2019 г. N 2н  О
введении в действие международных стандартов аудита на территории российской
федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов  министерства
финансов Российской Федерации
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43. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 13 июня 1995 г. N 49 об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств

44. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н
о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

45. Министерство финансов Российской Федерации приказ  от 29 июля 1998 г. N 34н "Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Задания для самостоятельной работы
к Разделу 4 Внешний финансовый контроль 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным законом от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об
аудиторской  деятельности"  (далее  -  Закон  N 307-ФЗ),  другими  федеральными законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными
актами Банка России.

Согласно Закону N 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со
стандартами  аудиторской  деятельности,  а  также  иными  требованиями,  установленными
Банком России,  саморегулируемой  организацией  аудиторов.  Под  стандартами  аудиторской
деятельности понимаются международные стандарты аудита,  принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.  К  аудиторской  деятельности  не  относятся  проверки,  осуществляемые  в
соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,  отличными  от  требований  и  порядка,
установленных стандартами аудиторской деятельности.

Документ,  содержащий  международные  стандарты  аудита,  вступает  в  силу  на
территории Российской Федерации в сроки, определенные в этом документе. В случае если в
этом  документе,  не  определен  срок  и  (или)  порядок  вступления  в  силу  либо  он  признан
подлежащим применению на территории Российской Федерации после срока, определенного
в  нем,  такой  документ  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  со  дня  его
официального  опубликования  (п.  10 Положения  о  признании  международных  стандартов
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации).

Виды аудиторских  услуг,  в  том  числе  перечень  сопутствующих  аудиту  услуг,
определены Приказом Минфина России от 09.03.2017 N 33н.
Дополнительно см.:

О законодательных изменениях в 2023 году >>>
Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года >>>
Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года >>>
Справочную информацию: "Обязательный аудит" >>>
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Методические материалы по вопросам организации и осуществления аудиторской 
деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции размещены на 
Интернет-сайте Международной федерации бухгалтеров по адресу: 
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
Указатель к справочной информации:

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
признанные для применения в России

3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные 

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 

января 2018 года.
46. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
d. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
e. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
f. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
47. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для   

применения в России
48. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность  
a. Профессиональная этика и независимость аудиторов  
b. Повышение квалификации аудитора  
c. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   

путем, и финансированию терроризма
d. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  
e. Истребование документов налоговым органом у аудитора  
f. Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  
g. Отчетность по аудиторской деятельности  
h. Формы аудиторских заключений  
i. Разъяснения практики применения законодательства Российской Федерации и иных   

нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность
j. Документы для оказания помощи аудиторским организациям при проведении аудита  
49. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
d. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
e. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
f. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
50. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 января 2018  

года

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1.
51. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
52. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
53. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»
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54. Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  Приказ  от  21
февраля 2019 г. N 103н Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"

55. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. N 66н О
формах бухгалтерской отчетности организаций   

56. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н
о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

57. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 9 января 2019 г. N 2н  О
введении в действие международных стандартов аудита на территории российской
федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов  министерства
финансов Российской Федерации

58. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 13 июня 1995 г. N 49 об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств

59. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н
о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

60. Министерство финансов Российской Федерации приказ  от 29 июля 1998 г. N 34н "Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Задания для самостоятельной работы
к Разделу 5 Внутренний финансовый контроль 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 5
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным законом от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об
аудиторской  деятельности"  (далее  -  Закон  N 307-ФЗ),  другими  федеральными законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными
актами Банка России.

Согласно Закону N 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со
стандартами  аудиторской  деятельности,  а  также  иными  требованиями,  установленными
Банком России,  саморегулируемой  организацией  аудиторов.  Под  стандартами  аудиторской
деятельности понимаются международные стандарты аудита,  принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.  К  аудиторской  деятельности  не  относятся  проверки,  осуществляемые  в
соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,  отличными  от  требований  и  порядка,
установленных стандартами аудиторской деятельности.

Документ, содержащий международные стандарты аудита, вступает в силу на 
территории Российской Федерации в сроки, определенные в этом документе. В случае если в 
этом документе, не определен срок и (или) порядок вступления в силу либо он признан 
подлежащим применению на территории Российской Федерации после срока, определенного 
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в нем, такой документ вступает в силу на территории Российской Федерации со дня его 
официального опубликования (п. 10 Положения о признании международных стандартов 
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации).

Виды аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту услуг, 
определены Приказом Минфина России от 09.03.2017 N 33н.
Дополнительно см.:

О законодательных изменениях в 2023 году >>>
Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года >>>
Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года >>>
Справочную информацию: "Обязательный аудит" >>>
Методические материалы по вопросам организации и осуществления аудиторской 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции размещены на 
Интернет-сайте Международной федерации бухгалтеров по адресу: 
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
Указатель к справочной информации:

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
признанные для применения в России

3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные 

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 

января 2018 года.
61. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
d. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
e. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
f. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
62. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для   

применения в России
63. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность  
a. Профессиональная этика и независимость аудиторов  
b. Повышение квалификации аудитора  
c. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   

путем, и финансированию терроризма
d. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  
e. Истребование документов налоговым органом у аудитора  
f. Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  
g. Отчетность по аудиторской деятельности  
h. Формы аудиторских заключений  
i. Разъяснения практики применения законодательства Российской Федерации и иных   

нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность
j. Документы для оказания помощи аудиторским организациям при проведении аудита  
64. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
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b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
d. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
e. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
f. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
65. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 января 2018  

года

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
66. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
67. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
68. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»
69. Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  Приказ  от  21

февраля 2019 г. N 103н Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"
70. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. N 66н О

формах бухгалтерской отчетности организаций   
71. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н

о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

72. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 9 января 2019 г. N 2н  О
введении в действие международных стандартов аудита на территории российской
федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов  министерства
финансов Российской Федерации

73. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 13 июня 1995 г. N 49 об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств

74. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н
о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

75. Министерство финансов Российской Федерации приказ  от 29 июля 1998 г. N 34н "Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Задания для самостоятельной работы
к Разделу 6 Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 6
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации
осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным законом от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об
аудиторской  деятельности"  (далее  -  Закон  N 307-ФЗ),  другими  федеральными законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными
актами Банка России.
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Согласно Закону N 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со
стандартами  аудиторской  деятельности,  а  также  иными  требованиями,  установленными
Банком России,  саморегулируемой  организацией  аудиторов.  Под  стандартами  аудиторской
деятельности понимаются международные стандарты аудита,  принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.  К  аудиторской  деятельности  не  относятся  проверки,  осуществляемые  в
соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,  отличными  от  требований  и  порядка,
установленных стандартами аудиторской деятельности.

Документ,  содержащий  международные  стандарты  аудита,  вступает  в  силу  на
территории Российской Федерации в сроки, определенные в этом документе. В случае если в
этом  документе,  не  определен  срок  и  (или)  порядок  вступления  в  силу  либо  он  признан
подлежащим применению на территории Российской Федерации после срока, определенного
в  нем,  такой  документ  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  со  дня  его
официального  опубликования  (п.  10 Положения  о  признании  международных  стандартов
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации).

Виды аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту услуг, 
определены Приказом Минфина России от 09.03.2017 N 33н.
Дополнительно см.:

О законодательных изменениях в 2023 году >>>
Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года >>>
Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года >>>
Справочную информацию: "Обязательный аудит" >>>
Методические материалы по вопросам организации и осуществления аудиторской 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции размещены на 
Интернет-сайте Международной федерации бухгалтеров по адресу: 
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
Указатель к справочной информации:

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
признанные для применения в России

3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные 

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 

января 2018 года.
76. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
d. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
e. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
f. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
77. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для   

применения в России
78. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность  
a. Профессиональная этика и независимость аудиторов  
b. Повышение квалификации аудитора  
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c. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   
путем, и финансированию терроризма

d. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  
e. Истребование документов налоговым органом у аудитора  
f. Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  
g. Отчетность по аудиторской деятельности  
h. Формы аудиторских заключений  
i. Разъяснения практики применения законодательства Российской Федерации и иных   

нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность
j. Документы для оказания помощи аудиторским организациям при проведении аудита  
79. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
d. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
e. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
f. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
80. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 января 2018  

года

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6.
81. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
82. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
83. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете»
84. Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  Приказ  от  21

февраля 2019 г. N 103н Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер"
85. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 2 июля 2010 г. N 66н О

формах бухгалтерской отчетности организаций   
86. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н

о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

87. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 9 января 2019 г. N 2н  О
введении в действие международных стандартов аудита на территории российской
федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов  министерства
финансов Российской Федерации

88. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 13 июня 1995 г. N 49 об 
утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств

89. Министерство финансов Российской Федерации приказ от 28 декабря 2015 г. N 217н
о  введении  международных  стандартов  финансовой  отчетности  и  разъяснений
международных  стандартов  финансовой  отчетности  в  действие  на  территории
Российской  Федерации  и  о  признании  утратившими  силу  некоторых  приказов
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации

90. Министерство финансов Российской Федерации приказ  от 29 июля 1998 г. N 34н "Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Задания для самостоятельной работы
к Раздел 7. Проверка и ревизия как основные формы финансового контроля 
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Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 7
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Нормативные и правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет в РФ 
Отечественные стандарты финансовой отчетности

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5.
Правовое  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской  Федерации

осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным законом от  30.12.2008  N  307-ФЗ  "Об
аудиторской  деятельности"  (далее  -  Закон  N 307-ФЗ),  другими  федеральными законами  и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и нормативными
актами Банка России.

Согласно Закону N 307-ФЗ аудиторская деятельность осуществляется в соответствии со
стандартами  аудиторской  деятельности,  а  также  иными  требованиями,  установленными
Банком России,  саморегулируемой  организацией  аудиторов.  Под  стандартами  аудиторской
деятельности понимаются международные стандарты аудита,  принимаемые Международной
федерацией бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.  К  аудиторской  деятельности  не  относятся  проверки,  осуществляемые  в
соответствии  с  требованиями  и  в  порядке,  отличными  от  требований  и  порядка,
установленных стандартами аудиторской деятельности.

Документ,  содержащий  международные  стандарты  аудита,  вступает  в  силу  на
территории Российской Федерации в сроки, определенные в этом документе. В случае если в
этом  документе,  не  определен  срок  и  (или)  порядок  вступления  в  силу  либо  он  признан
подлежащим применению на территории Российской Федерации после срока, определенного
в  нем,  такой  документ  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  со  дня  его
официального  опубликования  (п.  10 Положения  о  признании  международных  стандартов
аудита подлежащими применению на территории Российской Федерации).

Виды аудиторских  услуг,  в  том  числе  перечень  сопутствующих  аудиту  услуг,
определены Приказом Минфина России от 09.03.2017 N 33н.
Дополнительно см.:

О законодательных изменениях в 2023 году >>>
Концепция развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 

года >>>
Основные направления развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на 

период до 2024 года >>>
Справочную информацию: "Обязательный аудит" >>>
Методические материалы по вопросам организации и осуществления аудиторской 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции размещены на 
Интернет-сайте Международной федерации бухгалтеров по адресу: 
https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic
Указатель к справочной информации:

1. Международные стандарты аудита и иные международные документы, 
утвержденные Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

2. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), 
признанные для применения в России

3. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность
4. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные 

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
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5. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 
января 2018 года.

91. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   
Приказом Минфина России от 09.01.2019 N 2н

a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
d. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
e. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
f. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
92. Дополнительные документы Международной федерации бухгалтеров (МФБ), признанные для   

применения в России
93. Иные документы, регулирующие аудиторскую деятельность  
a. Профессиональная этика и независимость аудиторов  
b. Повышение квалификации аудитора  
c. Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным   

путем, и финансированию терроризма
d. Контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  
e. Истребование документов налоговым органом у аудитора  
f. Внутренний контроль качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов  
g. Отчетность по аудиторской деятельности  
h. Формы аудиторских заключений  
i. Разъяснения практики применения законодательства Российской Федерации и иных   

нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность
j. Документы для оказания помощи аудиторским организациям при проведении аудита  
94. Международные стандарты аудита и иные международные документы, утвержденные   

Приказами Минфина России от 24.10.2016 N 192н и от 09.11.2016 N 207н
a. Международные стандарты контроля качества (МСКК)  
b. Международные стандарты аудита (МСА)  
c. Международные стандарты обзорных проверок (МСОП)  
d. Международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность (МСЗОУ)  
e. Международные стандарты сопутствующих услуг (МССУ)  
f. Международные отчеты о практике аудита (МОПА)  
95. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, действовавшие до 1 января 2018  

года

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.
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Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура  доклада  (реферата):  1)  титульный  лист;  2)  содержание  (в  нем

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с
которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и
задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика  используемой  литературы);  4)  основная
часть  (каждый  раздел  ее  доказательно  раскрывает  исследуемый  вопрос);  5)  выводы  и
заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата));
6) литература.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210х297  мм).  Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм,
левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки
одинаковый  по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны  быть  пронумерованы  с  учётом
титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются
цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные  оформляются  в  виде  сносок  (ссылок  и
примечаний).  Внутритекстовые,  подстрочные  и  затекстовые  библиографические  ссылки
должны  оформляться  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  «Библиографическая  ссылка».
Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе  -  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  слушатель  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 слушатели 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 слушателями по желанию.
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Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
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 слушатель не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Задания для самостоятельной работы
к Раздел 8. Обобщение и оформление результатов аудиторской деятельности

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Нормативные и правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет в РФ 
Отечественные стандарты финансовой отчетности

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;
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− 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. 

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
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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,
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.
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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. 

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
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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:

 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 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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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Методические материалы по дисциплине (модулю)  «Финансовый учет»   разработаны
на  основании  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  –  магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.01  Экономика,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
11.08.2020  г.  № 939,  учебного  плана  по  основной   профессиональной  образовательной
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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. Цели и концепции  финансового  учета 

Предмет и объекты  финансового учета. Цели и концепции финансового учета.
Система нормативного регулирования учета в Российской Федерации.

Раздел 2. Учет основных средств

Учет поступления основных средств. Учет амортизации основных средств. Учет
выбытия основных средств. Учет переоценки основных средств. Учет ремонтов
основных средств. Инвентаризация основных средств.

Раздел 3. Учет нематериальных активов

Понятие  нематериальных  активов,  их  классификация  и  оценка.  Учет  поступления  и
создания  нематериальных  активов,  порядок  определения  первоначальной  стоимости.
Документальное  оформление  операций  по  поступлению  нематериальных  активов.  Учет
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  как  разновидности
нематериальных  активов.  Начисление  и  учет  амортизации  нематериальных  активов,
определение  срока  их  полезного  использования.  Учет  реализации  и  выбытия
нематериальных активов.

Раздел 4. Формы безналичных и наличных расчетов. Учет операций по расчетному 
счету.
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Основные принципы  организации  расчетов.  Операции  с  наличными деньгами.  Порядок
проведения кассовых операций в соответствии с нормативными актами, регламентирующими
ведение  кассовых  операций.  Оформление  приходных  и  расходных  кассовых  документов.
Порядок  ведения  кассовой  книги.  Отчет  кассира.  Инвентаризация  кассы.  Учет  денежных
переводов в пути.

Порядок открытия расчетного и других счетов в банках. Основные формы безналичных
расчетов: платежными требованиями – поручениями, платежными поручениями, переводами.
Расчетными чеками и их учет. Учет операций по расчетному счету.

Раздел 5 Учет расчетов с юридическими и физическими лицами.

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям,
учет  расчетов  по  возмещению материального  ущерба.  Учет  расчетов  по  претензиям.  Учет
расчетов с бюджетом. Учет расчетов с внебюджетными фондами. Учет расчетов с органами
государственного  социального  страхования  и  обеспечения.  Учет  расчетов  с  разными
дебиторами  и  кредиторами.  Учет  расчетов  с  учредителями.  Учет  расчетов  с  дочерними  и
зависимыми предприятиями

Раздел 6  Учет расчетов по оплате труда

Системы и формы оплаты труда. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 
отчислений от оплаты труда  на социальное страхование и обеспечение. Учет расчетов  с 
персоналом по прочим операциям.

Раздел 7.  Учет материальных ценностей

Цели  и  задачи  учета  материалов.  Документальное  оформление  поступления  и  выбытия
материалов.  Порядок  оценки  материалов  при  поступлении  и  выбытии.  Учет  материалов
материально ответственными лицами.  Организация синтетического и аналитического учета
материалов. Инвентаризация материалов, порядок отражения в учете ее результатов.

Раздел 8. Учет затрат на производство продукции.

Цели  и  задачи  учета  материалов.  Документальное  оформление  поступления  и  выбытия
материалов.  Порядок  оценки  материалов  при  поступлении  и  выбытии.  Учет  материалов
материально ответственными лицами.  Организация синтетического и аналитического учета
материалов. Инвентаризация материалов, порядок отражения в учете ее результатов.

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;
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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 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
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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  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. 
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-  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. Цели и концепции  финансового  учета.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания.  Предмет  и  объекты   финансового
учета.  Цели  и  концепции  финансового  учета.  Система  нормативного  регулирования
учета в Российской Федерации.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1.

Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1.

1. Какие основные задачи стоят перед  финансовым учетом?
2. Что является предметом и объектами  финансового учета?
3. Перечислите объекты  финансового учета.
4. Назовите  элементы,  связанные  с  оценкой  финансового  положения  в

бухгалтерском балансе.
5. Что может входить в состав собственного капитала организации?
6. Перечислите  элементы,  связанные  с  оценкой  результатов  деятельности

организации.
7. Какие  базы  оценки  могут  использоваться  при  подготовке  финансовой

отчетности?
8. Какие критерии должны быть выполнены для признания активов, обязательств,

доходов и расходов как элементов финансовой отчетности?
9. Каким требованиям к существенности должны отвечать активы, обязательства,

доходы  и  расходы  для  принятия  решения  о  включении  объекта  в  формы
бухгалтерской отчетности?

10. Дайте определения понятий актива, обязательства, капитала.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.
форма рубежного контроля – тестовые задания

Раздел 2. Учет основных средств.
Перечень изучаемых элементов содержания:  Учет поступления основных средств.

Учет  амортизации  основных  средств.  Учет  выбытия  основных  средств.  Учет
переоценки  основных  средств.  Учет  ремонтов  основных  средств.  Инвентаризация
основных средств.

                   ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2

Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2.

1. Назовите  основные  нормативные  документы,  регламентирующие  учет  основных
средств.

2. Назовите  и  дайте  характеристику  содержания  нормативных  документов  по  учету
основных средств.

3. Дайте понятие основных средств. Что входит в состав основных средств?
4. Сопоставьте определения основных средств в бухгалтерском учете и налогообложении
5. Приведите виды оценок основных средств.
6. Какие счета предназначены для синтетического учета основных средств
7. Как ведется аналитический учет основных средств
8. По каким каналам поступают основные средства?
9. Назовите источники приобретения основных средств.
10. Перечислите основные бухгалтерские записи на поступление основных средств.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.
форма рубежного контроля – контрольная работа

Раздел 3. Учет нематериальных активов

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  нематериальных  активов,  их  классификация  и  оценка.  Учет  поступления  и
создания  нематериальных  активов,  порядок  определения  первоначальной  стоимости.
Документальное  оформление  операций  по  поступлению  нематериальных  активов.  Учет
научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  как  разновидности
нематериальных  активов.  Начисление  и  учет  амортизации  нематериальных  активов,
определение  срока  их  полезного  использования.  Учет  реализации  и  выбытия
нематериальных активов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: расчетное практическое задание
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Примерные расчетно-практические задания к разделу 3:
Задача №1
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 20%). Стоимость доставки
сырья  по  документам  транспортной  компании  -  15  340  (в  том  числе  НДС  20%).  Сырье
оприходовано  на  склад.  Счета  поставщика  и  транспортной  компании  оплачены.  В
соответствии  с  учетной  политикой  предприятия  фактическая  себестоимость  материалов
формируется на счете 10 «Материалы». Составить бухгалтерские проводки. 

Задача №2
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены
следующие затраты:
материалы – 7 000 руб.;
заработная плата – 15 000 руб.;
начисления на заработную плату – 5 340 руб.;
амортизация основных средств – 800 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача №3
В счет  вклада  в  уставный капитал  организации  учредителем  внесены материалы,  которые
оценены учредителями в сумме 10 000 руб.  За  доставку  материалов  организация  уплатила
транспортной  компании  2 360  руб.  (в  том  числе  НДС  20%).  Составить  бухгалтерские
проводки.

Задача №4
В  марте  организацией  безвозмездно  получены  материалы,  рыночная  стоимость  которых
составляет  8 000  руб.  В  апреле  часть  материалов  на  сумму  6 000  руб.  были  отпущены  в
производство.  В  мае  оставшиеся  материалы  были  использованы  для  ремонта  офиса
организации. Составить бухгалтерские проводки.

Задача №5
Используя  нижеприведенные  данные,  определить  стоимость  материалов,  списываемых  на
производство  в  январе,  и  их  остатка  на  1  февраля  способами,  предусмотренными
законодательством РФ

№ Содержание
операции

Количество
материалов,

шт.

Стоимость единицы
материала, руб.

Сумма,
руб.

1 Остаток на 1 января 600 120 ?

2 Поступило в январе,
в том числе:

10 января

15 января

20 января

3 200

1 000

800

1 400

110

130

105

?

?

?
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3 Отпущено в
производство

3 100 ?

?

4 Остаток на 1 февраля ? ? ?

Задача  №6  
Рассмотрим ситуацию, когда  вспомогательное подразделение оказало услуги для сторонней
организации.

Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с
этим  все  затраты,  связанные  с  содержанием  данного  подразделения,  учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела». 

В  течение  месяца  транспортный  отдел  оказал  транспортные  услуги  школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг
(стоимость  израсходованного  бензина,  заработная  плата  водителей,  налог  и  обязательные
взносы с нее) составили 8 500 руб.

Бухгалтер организации сделает следующие проводки:

Содержание хозяйственных операций

Отражение в учете
Сумма,

руб.
Дебет Кредит

Отражены затраты, связанные с оказанием 
услуг для школы

23.1

Отражена выручка от  оказания услуг школе
62.1

школа

Списание затрат транспортного отдела, 
связанных с оказанием услуг на сторону

90.2

транспортные
услуги

Прибыль от продаж за месяц 90.9

Задача  №7  

Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  выполняет  работы
только для основного производства.

Организация  выпускает  светильники.  Расходы  основного  производства  на  выпуск
партии  светильников  (стоимость  списанных  материалов,  амортизация  оборудования
основного  цеха,  заработная  плата  рабочих  основного  цеха,  а  также  налог  и  обязательные
взносы с нее)  составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное
производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб.
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Бухгалтер организации должен сделать проводки:

Содержание хозяйственных операций

Отражение в учете
Сумма,

руб.
Дебет Кредит

Отражены затраты основного цеха  на выпуск партии 
светильников

Отражены затраты на сборку светильников

Списаны затраты вспомогательного производства на нужды 
основного цеха

Сформирована себестоимость выпущенной готовой продукции

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

Раздел 4. Формы безналичных и наличных расчетов. Учет операций по
расчетному счету.

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Основные принципы  организации  расчетов.  Операции  с  наличными деньгами.  Порядок

проведения кассовых операций в соответствии с нормативными актами, регламентирующими
ведение  кассовых  операций.  Оформление  приходных  и  расходных  кассовых  документов.
Порядок  ведения  кассовой  книги.  Отчет  кассира.  Инвентаризация  кассы.  Учет  денежных
переводов в пути.

Порядок открытия расчетного и других счетов в банках. Основные формы безналичных
расчетов: платежными требованиями – поручениями, платежными поручениями, переводами.
Расчетными чеками и их учет. Учет операций по расчетному счету.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4
Примеры ситуационных задач
Задача 1
   В феврале 2021 года бухгалтер производственной  компании начислил заработную плату в
сумме:
-  445000 – работникам основного производства;
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства;
- 124000 – административно-управленческому персоналу;
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств;
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции.
    Кроме того,  ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному
празднику в сумме 40000 руб.  Деньги выли выплачены в январе следующего года.  Сумма
НДФЛ, удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб.
    Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной
платы не рассматривается.
Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом  компании.
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Задача 2
Компания начислила  работникам заработную плату за  отчетный месяц (22 рабочих дня)  в
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня  х 10дней = 81818 руб.
    В следующем  месяца произведен окончательный расчет с работниками.
Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 5. Учет расчетов с юридическими и физическими лицами

  Перечень изучаемых элементов содержания:  Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет
расчетов с персоналом по прочим операциям, учет расчетов по возмещению материального
ущерба.  Учет  расчетов  по  претензиям.  Учет  расчетов  с  бюджетом.  Учет  расчетов  с
внебюджетными  фондами.  Учет  расчетов  с  органами  государственного  социального
страхования  и  обеспечения.  Учет  расчетов  с  разными  дебиторами  и  кредиторами.  Учет
расчетов с учредителями. Учет расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания:  ситуационные задачи

Примеры ситуационных задач:
Задача №1
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 20%). Стоимость доставки
сырья  по  документам  транспортной  компании  -  15  340  (в  том  числе  НДС  20%).  Сырье
оприходовано  на  склад.  Счета  поставщика  и  транспортной  компании  оплачены.  В
соответствии  с  учетной  политикой  предприятия  фактическая  себестоимость  материалов
формируется на счете 10 «Материалы». Составить бухгалтерские проводки. 

Задача №2
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены
следующие затраты:
материалы – 7 000 руб.;
заработная плата – 15 000 руб.;
начисления на заработную плату – 5 340 руб.;
амортизация основных средств – 800 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача №3
В счет  вклада  в  уставный капитал  организации  учредителем  внесены материалы,  которые
оценены учредителями в сумме 10 000 руб.  За  доставку  материалов  организация  уплатила
транспортной  компании  2 360  руб.  (в  том  числе  НДС  20%).  Составить  бухгалтерские
проводки.

Задача №4
В  марте  организацией  безвозмездно  получены  материалы,  рыночная  стоимость  которых
составляет  8 000  руб.  В  апреле  часть  материалов  на  сумму  6 000  руб.  были  отпущены  в
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производство.  В  мае  оставшиеся  материалы  были  использованы  для  ремонта  офиса
организации. Составить бухгалтерские проводки.

Задача №5
Используя  нижеприведенные  данные,  определить  стоимость  материалов,  списываемых  на
производство  в  январе,  и  их  остатка  на  1  февраля  способами,  предусмотренными
законодательством РФ
№ Содержание операции Количество

материалов, шт.
Стоимость единицы

материала, руб.
Сумма, руб.

1 Остаток на 1 января 600 120 ?

2 Поступило в январе, в
том числе:

10 января

15 января

20 января

3 200

1 000

800

1 400

110

130

105

?

?

?

3 Отпущено в
производство 3 100 ?

?

4 Остаток на 1 февраля ? ? ?

Задача  №6  
Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  оказало  услуги  для
сторонней организации.

Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с
этим  все  затраты,  связанные  с  содержанием  данного  подразделения,  учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела». 

В  течение  месяца  транспортный  отдел  оказал  транспортные  услуги  школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг
(стоимость  израсходованного  бензина,  заработная  плата  водителей,  налог  и  обязательные
взносы с нее) составили 8 500 руб.

Бухгалтер организации сделает следующие проводки:

Содержание хозяйственных операций
Отражение в учете Сумма,

руб.Дебет Кредит

Отражены затраты, связанные с оказанием услуг 
для школы

23.1

Отражена выручка от  оказания услуг школе
62.1

школа

Списание затрат транспортного отдела, связанных с 
оказанием услуг на сторону

90.2

транспортные
услуги

Прибыль от продаж за месяц 90.9

Задача  №7  
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Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  выполняет  работы
только для основного производства.

Организация  выпускает  светильники.  Расходы  основного  производства  на  выпуск
партии  светильников  (стоимость  списанных  материалов,  амортизация  оборудования
основного  цеха,  заработная  плата  рабочих  основного  цеха,  а  также  налог  и  обязательные
взносы с нее)  составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное
производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб.

Бухгалтер организации должен сделать проводки:

Содержание хозяйственных операций
Отражение в учете

Сумма, руб.
Дебет Кредит

Отражены затраты основного цеха на выпуск 
партии светильников

Отражены затраты на сборку светильников

Списаны затраты вспомогательного 
производства на нужды основного цеха

Сформирована себестоимость выпущенной 
готовой продукции

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля –компьютерное 
тестирование.

РАЗДЕЛ 6. Учет расчетов по оплате труда

Перечень изучаемых элементов содержания:  Системы и формы оплаты труда.  Учет
расчетов с  персоналом по оплате труда.  Учет отчислений от оплаты труда  на социальное
страхование и обеспечение. Учет расчетов  с персоналом по прочим операциям. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6.
Форма практического задания:  ситуационные задачи

Примеры ситуационных задач
Задача 1
   В феврале 2019 года бухгалтер производственной  компании начислил заработную плату в
сумме:
-  445000 – работникам основного производства;
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства;
- 124000 – административно-управленческому персоналу;
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств;
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции.
    Кроме того,  ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному
празднику в сумме 40000 руб.  Деньги выли выплачены в январе следующего года.  Сумма
НДФЛ, удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб.
    Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной
платы не рассматривается.
Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом  компании.

Задача 2
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      Компания начислила работникам заработную плату за отчетный месяц (22 рабочих дня) в
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня  х 10дней = 81818 руб.

    В следующем  месяца произведен окончательный расчет с работниками.

Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками.

Задача 3

    В январе 2020 г. Компания решила перейти на безналичную форму расчетов заработной
платы  персоналу.  Для  этого  она  заключила  с  банком  договор  расчетно-кассовом
обслуживании   по  выплате  зарплаты  с  использованием  пластиковых  карт.  В  компании
трудятся 200 сотрудников, которым необходимо открыть зарплатные счета. Согласно тарифам
банка за изготовление  пластиковых карт компания перечислила  ему плату в размере 35000
руб. и единовременно за ежегодное обслуживание карточного счета – 44000 руб. Кроме того,
за перечисление средств на карточные счета компании 2 раза в месяц будет уплачивать банку
комиссию в размере 0,3% от общей суммы перевода.

    В  начале  февраля  работникам  были  выданы  пластиковые   карты.  В  середине  месяца
компания выплатила зарплату за первую половину февраля в сумме 420000 руб. Общая сумма
трудовых вознаграждений  за  февраль  составила  900000 руб.  С нее  был удержан НДФЛ в
сумме 117000 руб.

    Составить бухгалтерские проводки по данным операциям.

Задача 4.

    В 2019 финансовом  году компания зарегистрированная в форме ПАО получила чистую
прибыль от продажи готовой продукции в размере 670000 руб.  В 2020 году было принято
решение о ее распределении между акционерами и выплате им дивидендов. У компании 3
акционера:

- юридическое лицо, которому принадлежит 40% акций компании;

- физическое лицо, не являющееся работником компании, которому принадлежит 35% акций
компании;

- физическое лицо, работающее в компании, которому принадлежит 25% акций компании.

   При отражении чистой прибыли за 2019 год и реформации баланса бухгалтер необходимо
составить проводки. Какие?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.: форма рубежного контроля –
тестирование

РАЗДЕЛ 7. Учет материальных ценностей 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Цели  и  задачи  учета  материалов.
Документальное  оформление  поступления  и  выбытия  материалов.  Порядок  оценки
материалов  при  поступлении  и  выбытии.  Учет  материалов  материально  ответственными
лицами.  Организация  синтетического  и  аналитического  учета  материалов.  Инвентаризация
материалов, порядок отражения в учете ее результатов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7.
Форма практического задания:  ситуационные задачи

Примеры ситуационных задач

Задание 1.

Поступили и оприходованы материалы от поставщиков на 120 000 руб., в том числе
НДС — 20 000 руб. Транспортные расходы по их доставке в организацию составили 24 000
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руб., в том числе НДС — 4000 руб. Учетная стоимость материалов составляет 115 000 руб.
Оплачено поставщикам и транспортным организациям за поставку материалов.

Составьте  бухгалтерские  проводки  по  поступлению  материалов  с  использованием
счетов  15  «Заготовление  и  приобретение  материальных  ценностей»  и  16  «Отклонение  в
стоимости материальных ценностей».

Задание 2

Проданы излишне закупленные материалы на сумму 60 000 руб., в том числе НДС —
9000 руб. Фактическая их себестоимость составляет 10 000 руб.

Составьте бухгалтерские проводки по продаже материалов.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7.: форма рубежного контроля –
тестирование

РАЗДЕЛ 8. Учет затрат на производство продукции.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Цель  и  задачи  учета  затрат  на  производство
продукции  (работ,  услуг).Понятие  о  себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  и  ее  виды.
Значение учета затрат и калькулирования в системе управления себестоимостью продукции.
Основные  принципы  организации  учета  затрат  на  производство  и  калькулирования
себестоимости  продукции.  Классификация  производственных  затрат.  Состав  затрат,
включаемых в себестоимость продукции. Учет расходов по элементам затрат. Учет затрат на
производство  по  статьям  калькуляции.  Незавершенное  производство,  вариант  оценки  его
остатков  и  учета,  в  зависимости  от  форм  расчетов  с  покупателями.  Учет  затрат
вспомогательного производства.  Сводный учет затрат на производство продукции.  Методы
учета  затрат  на  производство и  калькулирование  себестоимости  продукции.  Методы учета
затрат  на  производство  (нормативный,  позаказный,  попередельный,  попроцессный).
Особенности  учета  затрат  в  организациях.  Учет  издержек  обращения.  Учет  затрат  по
содержанию непроизводственной сферы.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8
Задача №1
Используя  нижеприведенные  данные,  определить  стоимость  материалов,  списываемых  на
производство  в  январе,  и  их  остатка  на  1  февраля  способами,  предусмотренными
законодательством РФ
№ Содержание операции Количество

материалов, шт.
Стоимость единицы

материала, руб.
Сумма, руб.

1 Остаток на 1 января 600 120 ?

2 Поступило в январе, в
том числе:

10 января

15 января

20 января

3 200

1 000

800

1 400

110

130

105

?

?

?

3 Отпущено в
производство 3 100 ?

?

4 Остаток на 1 февраля ? ? ?
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Задача  №2  
Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  оказало  услуги  для
сторонней организации.

Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с
этим  все  затраты,  связанные  с  содержанием  данного  подразделения,  учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела». 

В  течение  месяца  транспортный  отдел  оказал  транспортные  услуги  школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг
(стоимость  израсходованного  бензина,  заработная  плата  водителей,  налог  и  обязательные
взносы с нее) составили 8 500 руб.

Бухгалтер организации сделает следующие проводки:

Содержание хозяйственных операций
Отражение в учете Сумма,

руб.Дебет Кредит

Отражены затраты, связанные с оказанием услуг 
для школы

23.1

Отражена выручка от  оказания услуг школе
62.1

школа

Списание затрат транспортного отдела, связанных с 
оказанием услуг на сторону

90.2

транспортные
услуги

Прибыль от продаж за месяц 90.9

Задача  №3  
Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  выполняет  работы

только для основного производства.
Организация  выпускает  светильники.  Расходы  основного  производства  на  выпуск

партии  светильников  (стоимость  списанных  материалов,  амортизация  оборудования
основного  цеха,  заработная  плата  рабочих  основного  цеха,  а  также  налог  и  обязательные
взносы с нее)  составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное
производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб.

Бухгалтер организации должен сделать проводки:

Содержание хозяйственных операций
Отражение в учете

Сумма, руб.
Дебет Кредит

Отражены затраты основного цеха на выпуск 
партии светильников

Отражены затраты на сборку светильников

Списаны затраты вспомогательного 
производства на нужды основного цеха

Сформирована себестоимость выпущенной 
готовой продукции
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8.: форма рубежного контроля –
тестирование

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,
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.
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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. 

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. 
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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. 
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 
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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
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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 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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. Измерение и формальная адекватность методов анализа шкальных значений
1. Классификация измерительных шкал.  Сравнительная характеристика шкал.  Статистический

анализ  номинальных  переменных.  Ранговая  корреляция  порядковых  и  интервальных
переменных.  Метод  парных  сравнений  и  построение  на  его  основе  оценочной  шкалы
Проблемы формального описания, шкалирования переменных и измерения их значений 

2.  Представление переменных
Раздел 2. Кластерный и дискриминантный анализ как метод многомерной классификации 
объектов
Ранговая корреляция порядковых и интервальных переменных. Введение в кластерный анализ
Теоретические  основы  кластерного  анализа.  Иерархические  алгоритмы  Процедуры
эталонного типа Модельная задача, ее решение
Раздел 3. Корреляционный анализ многомерной модели

1. Основы корреляционного анализа Двумерная и многомерная регрессионные модели Метод 
наименьших квадратов Верификация моделей Коэффициент детерминации и его свойства

2. Прогнозирование с помощью регрессионной модели Примеры использования линейных и 
нелинейных регрессионных моделей в современных задачах анализа
Раздел 4. Методы снижения размерности многомерных наблюдений
Модель,  математическое  обоснование  и  алгоритм  метода  главных  компонент.
Собственные  векторы  и  собственные  значения  корреляционной  матрицы  и  их
использование для получения матрицы факторных нагрузок. Основные числовые
характеристики главных компонент. Вычисление, свойства и назначение матрицы
нормированных значений главных компонент. Особенности ее использования при
построении  регрессии  на  главные  компоненты.  Применение  метода  главных
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компонент в экономических и социологических исследованиях. Сущность и общий
вид  линейной  модели  факторного  анализа,  ее  связь  и  отличие  от  модели
компонентного анализа. Реализация методов факторного и компонентного анализа
в ППП SPSS
Раздел 5. Теоретико-методологические основы прогнозирования (временные ряды)
Сущность экономического прогнозирования. Типология прогнозов. Этапы прогнозирования.
Временные ряды и их характеристики. Процедуры сглаживания R/S-анализ

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.
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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. 

-  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
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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.  ИЗМЕРЕНИЕ  И  ФОРМАЛЬНАЯ  АДЕКВАТНОСТЬ  МЕТОДОВ  АНАЛИЗА
ШКАЛЬНЫХЗНАЧЕНИЙ. 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков о 
статистических методах анализа и моделирования с последующим применением в 
профессиональной области деятельности (ОПК-4; ПК-6)

Перечень изучаемых элементов содержания
Измерение и формальная адекватность методов анализа шкальных значений.
Метод парных сравнений и построение на его основе оценочной шкалы
Вопросы для самоподготовки:

3. Классификация измерительных шкал.
4. Сравнительная характеристика шкал.
5. Статистический анализ номинальных переменных.
6. Ранговая корреляция порядковых и интервальных переменных.
7. Метод парных сравнений и построение на его основе оценочной шкалы
8. Проблемы формального описания, шкалирования переменных и измерения их значений 
9.  Представление переменных
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.ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Примерные практические задания 

Форма практического задания: лабораторная работа.
Тип заданий к разделу 1:

Практическая работа №1
Распределение показателей качества по количественному признаку

Качество продукции оценивается при помощи тех или иных показателей. Показатели
качества  (признаки  качества)  могут  быть  количественными  или  качественными.
Количественный  признак  выражается  численным  значением,  например,  длиной  детали,
мощностью изделия и т.п. Если партия продукции состоит из единиц продукции (например, из
изделий),  то  в  каждой  единице  продукции  количественный  признак  качества  принимает
некоторое  случайное  значение,  т.е.  является  случайной  величиной  и  имеет  некоторое
распределение. 

Интегральная  функция  распределения  случайной  величины  F(x)  –  это  функция,
показывающая  зависимость  вероятности  того,  что  случайная  величина  X  не  превышает
некоторый уровень x:

p(X<x) = F(x).
Вероятность  попадания  случайной  величины  в  некоторый  интервал  равна  разности

значений интегральных функций распределения в концах этого интервала:
p(x1<X<x2) = F(x2) – F(x1).

Дифференциальная  (или  весовая)  функция  (или  плотность)  распределения  f(x)
случайной  величины  является  производной  от  интегральной  функции.  Она  приближённо
равна отношению вероятности попадания случайной величины внутрь некоторого интервала к
длине этого интервала.  Вероятность попадания случайной величины в некоторый интервал
равна  площади  под  кривой  дифференциальной  функции  распределения  в  этом  интервале.
Площадь под всей кривой дифференциальной функции равна единице.

Наиболее  часто  количественный  показатель  качества  имеет  приблизительно
нормальное  распределение.  Любое  нормальное  распределение  имеет  два  параметра,
однозначно  определяющих  его:  математическое  ожидание  показателя   и  среднее
квадратичное отклонение  (или дисперсия 2) как мера рассеяния показателя.

Пример  1.1. Из  текущей  продукции  отобраны  30  пластин  пьезоэлементов.
Электрическая ёмкость пластин в пФ*103 представлена в следующем ряду: 9,2 12,2 10,5 9,4
8,9 7,4 10,1 11,7 11,4 11,0 10,2 8,0 7,3 7,0 9,6 8,4 10,8 8,4 11,2 8,8 10,7 8,6 9,7 9,8 9,5 12,5 9,8 9,5
9,2  7,7.  Известно,  что  распределение  показателя  ёмкости  приблизительно  соответствует
нормальному.  Необходимо  найти  параметры  распределения  и  построить  графики
интегральной и дифференциальной функций распределения ёмкости пластин.

Используем программу Excel пакета MS Office. Открываем новую книгу программы и
переименовываем Лист 1 в Задание 1. Для этого можно на ярлыке с названием листа открыть
контекстное меню (правой кнопкой мыши) и выбрать команду. Переименовать. На этом листе
будем проводить все вычисления и построения. 

В  ячейку  А1  вводим  заголовок  работы  Лаб.  работа  2.  Распределение  показателей
качества  по  количественному  признаку.  В  ячейку  А5  вводим  заголовок  столбца  Ёмкость.
Далее, начиная с ячейки А6 в столбец А вводим значения ёмкости пластин. 

Затем находим параметры распределения. Вообще говоря, параметры распределения не
могут  быть  найдены абсолютно  точно  никогда.  Однако  при  объёме  выборки не  менее  30
обычно считают, что точечные оценки параметров нормального распределения с приемлемой
точностью  равны  параметрам.  Оценкой  математического  ожидания   является  среднее
значение выборки  х , а оценкой среднего квадратичного отклонения (СКО)   – выборочное
СКО s. 

Таким образом, расчёт параметров распределения может быть выполнен следующим
образом: в ячейку А3 вводим текст = и выравниваем его по правому краю ячейки кнопкой на
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панели инструментов.  В соседней ячейке В3 рассчитываем значение среднего выборки как
оценку  математического  ожидания.  Для этого выбираем команду Вставка  Функция (или
нажимаем соответствующую кнопку на панели инструментов) и в диалоговом окне выбираем
статистическую функцию СРЗНАЧ. В окно Число 1 вводим диапазон ячеек с данными А6:А35
путём выделения этого диапазона указателем мыши при нажатой левой кнопке. (Внимание!
Адреса ячеек вводить в формулы рекомендуется путём указания мышью на эти ячейки., но не
вводом  адресов  с  клавиатуры,  который  значительно  увеличивает  вероятность  ошибок  и
замедляет  работу).  Нажав  кнопку  ОК,  получаем  в  ячейке  В3  значение  математического
ожидания  9,61667.  В ячейку  D3 вводим текст  = и выравниваем его  по правому краю.  В
соседней  ячейке  F3  рассчитываем  выборочное  СКО  как  оценку  генерального  СКО  по
статистической функции СТАНДОТКЛОН. Получаем значение СКО 1,437691. 

Для  построения  графиков  нужны столбцы  данных  x,  F(x)  и  f(x).  Соответствующие
заголовки вводим в ячейках С5, D5, E5. 

В  столбце  с  заголовком  x  должны находиться  значения  квантиля  распределения  (в
данном случае  – ёмкости).  Целесообразно  варьировать x в  интервале    3,  поскольку в
соответствии с правилом трёх сигм в этом интервале находится практически 100% значений
случайной величины (более точно – 99,73%). Поэтому в ячейку С6 вводим значение 5,4, что
примерно  равно   -  3.  Затем  вводим  остальные  значения  х  командой
ПравкаЗаполнитьПрогрессия. В открывшемся диалоговом окне выбираем расположение
по столбцам, шаг 0,1 (чтобы получить достаточно много точек для построения графиков) и
предельное  значение  13,8,  соответствующее  примерно   +  3.  В  результате  выполнения
команды столбец будет заполнен значениями, возрастающими с шагом 0,1 до значения 13,8 в
ячейке С90.

Далее в ячейке D6 рассчитываем значение интегральной функции распределения F(x)
для квантиля 5,4 по статистической функции НОРМРАСП. В открывшемся диалоговом окне
делаем ссылки на соответствующие ячейки, в строке Интегральный вводим (в соответствии со
справкой в нижней части окна) значение истина и получаем в ячейке D6 значение 0,001679.
Аналогичным  образом  в  ячейке  E6  рассчитываем  значение  дифференциальной  функции
распределения f(x) для квантиля 5,4, но в строке Интегральный вводим (в соответствии со
справкой в нижней части окна) значение ложь. Получаем значение f(x), равное 0,003761. 

Формулы из ячеек D6 и E6 следует скопировать в диапазон D7:E90. Однако сначала
надо задать в формулах абсолютную адресацию для тех строк,  столбцов или ячеек,  адреса
которых  при  копировании  не  должны  меняться.  В  обеих  формулах  абсолютные  адреса
должны быть у ячеек B3 и D3, в которых содержатся значения математического ожидания и
СКО. В адресах этих ячеек перед именами строк и столбцов следует ввести символ $. Это
можно  сделать  в  строке  формул  вводом  с  клавиатуры,  но  более  эффективен  следующий
способ: в строке формул выделить адреса нужных ячеек указателем мыши, нажать клавишу
F4,  а  затем  Enter.  В  результате,  например,  в  ячейке  D6  должна  быть  получена  формула
=НОРМРАСП (C6; $B$3; $D$3; ИСТИНА).

После этого можно скопировать формулы из ячеек D6 и E6 в диапазон D7:E90. На этом
расчёт данных для построения графиков будет закончен (рис. 1.1).

Для  построения  графика  интегральной  функции  распределения  открываем  Мастер
диаграмм,  выбираем  тип  диаграммы  Точечная  и  вид  Со  значениями,  соединёнными
сглаживающими  линиями  без  маркеров.  На  втором  шаге  выделяем  диапазон  С6:D90,  На
третьем шаге вводим заголовки (заголовки см. на рис.1.2) и основные линии сетки, отменяем
легенду. На четвёртом шаге помещаем диаграмму на имеющемся листе. Полученную (после
нажатия  кнопки  Готово)  диаграмму  редактируем,  используя  контекстное  меню и  двойной
щелчок мышью на редактируемых элементах диаграммы. 

Полученный график интегральной функции распределения показан на рис. 1.2.
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Рис.1.1. Результаты расчёта параметров распределения и данных 
для построения графиков в примере 1.1

Рис. 1.2. Интегральная функция распределения ёмкости пластин пьезоэлементов

Для  построения  графика  дифференциальной  функции  распределения  выполняем
аналогичные  действия.  При  этом на  втором  шаге  в  качестве  диапазона  данных  выделяем
диапазоны  ячеек  С6:С90  и  Е6:Е90.  Поскольку  эти  диапазоны  находятся  не  в  соседних
столбцах, их выделение может быть сделано при нажатой клавише Ctrl. 

График дифференциальной функции распределения показан на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Дифференциальная функция распределения ёмкости
пластин пьезоэлементов

Задание.
Для  построения  контрольной  карты  данного  технологического  процесса  рассчитать

предупреждающие границы и границы регулирования.  Объем произведенной выборки n=9.
Математическое ожидание =9,616667.

Решение.
Центральная линия μ= 9,616667. 

Предупреждающие границы: μ ± 2σ/ √n =9,616667± 2* 1,437691/3=
Верхняя =10,57513
Нижняя = 8,658206

Граница регулирования  μ ± 3σ/ √n
Верхняя = 11,05436
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Нижняя = 8,178976

Задание.
1. Выполнить  расчёты  и  построения  в  соответствии  с  примером  1.1.  Чему  равна

вероятность  того,  что  ёмкость  случайно  выбранной  пластины  пьезоэлемента  меньше  11
пФ*103?  Чему  равна  вероятность  того,  что  ёмкость  случайно  выбранной  пластины
пьезоэлемента находится в интервале от 9 пФ*103 до 10 пФ*103?

2. Построить  на одной диаграмме графики интегральных функций трёх нормальных
распределений, имеющих параметры, приведённые в табл. 1.1.

3. Построить  на  одной  диаграмме  графики  дифференциальных  функций  трёх
нормальных распределений, имеющих параметры, приведённые в табл. 1.1.

4. Сделать выводы о влиянии параметров распределения на вид и положение графиков
функций распределения.

Таблица 1.1.

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5
         

1 1 2 2 2 6 1 0,5 0,5 1 4
2 2 2 2 4 9 1 1 0,5 0,5 4
3 2 4 1 4 9 3 1 2 0,5 2
№ Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант10

         
1 2 3 0,5 0,5 3 3 5 2 40 30
2 0 3 0,5 1 1 3 3 2 50 30
3 0 1 1 1 1 1 3 1 50 20

Практическая работа №2
Распределение показателей качества по качественному признаку

Качественный  признак  показывает,  является  единица  продукции  годной  или
дефектной.  Качественный  признак  может  отражать  также  число  дефектов  в  единице
продукции, например, на определённой площади стального листа. 

При выборочном контроле по качественному признаку в выборку из партии попадает
некоторое случайное число дефектных единиц продукции. Вероятности попадания в выборку
того  или  иного  количества  дефектных  единиц  продукции  составляют  дифференциальную
функцию распределения. 

Пусть партия состоит из N изделий, D из которых бракованные. Если взять из партии
случайную бесповторную выборку  (какую обычно  и берут  в  производстве)  объёмом n,  то
вероятность того, что в выборке ровно m бракованных изделий, равна 

C
CC

n

N

mn

DN

m

DmP



*

)(

, 

где, например, )!(!

!

nNn

N
С

n
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Совокупность этих вероятностей для m=0,1,2,3,…,n при заданных N, D, n описывается
дифференциальной функцией гипергеометрического распределения. 

Величина P(m) может быть рассчитана в программе Excel при помощи статистической
функции ГИПЕРГЕОМЕТ. Диалоговое окно, открывающееся при выборе этой функции, имеет
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четыре строки для ввода данных:

Пример_S. Подсказка  к  этой  строке  указывает,  что  необходимо  ввести  количество
успешных испытаний в выборке. При этом под количеством успешных испытаний понимается
количество  элементов  выборки,  обладающих  определённым признаком,  в  нашем  случае  –
количество дефектных изделий в выборке.

Размер_выборки. Вводится размер выборки.
Ген_совокупность_s. Подсказка к этой строке указывает, что надо ввести количество

успешных испытаний в генеральной совокупности. В нашем случае это количество дефектных
изделий в партии.

Размер_ген_совокупности. Вводится объём партии.
При очень больших значениях параметров расчёт гипергеометрического распределения

может оказаться  затруднительным даже при использовании компьютера.  Однако,  если n  
0,1N, то гипергеометрическое распределение можно приближённо заменить  биномиальным
(которое имеет место при повторной случайной выборке),  расчёты которого более просты.
При биномиальном распределении 

mnmm

n
qqmP C  )1()(

,
где q=D/N – доля дефектных изделий в партии.

При биномиальном распределении величина P(m) может быть рассчитана в программе
Excel при помощи статистической функции БИНОМРАСП. Диалоговое окно, открывающееся
при выборе функции, имеет четыре строки для ввода данных:

Число_s.  Подсказка  к  этой  строке  указывает,  что  необходимо  ввести  количество
успешных  испытаний.  При  этом  под  количеством  успешных  испытаний  понимается
количество  элементов  выборки,  обладающих  определённым признаком,  в  нашем  случае  –
количество дефектных изделий в выборке.

Испытания. Предлагается ввести число независимых испытаний, т.е. объём выборки.
Вероятность_s. Предлагается ввести вероятность успеха каждого испытания. В нашем

случае это вероятность того, что случайно выбранное изделие будет бракованным, т.е. доля
дефектных изделий в партии, иными словами – уровень дефектности. 

Интегральный. Вводится истина, если рассчитывается значение интегральной функции
распределения,  и  ложь,  если  рассчитывается  значение  дифференциальной  функции
распределения, т.е. в нашем случае – значение P(m).

Если  q   0,1  и  n   0,1N,  что  обычно  и  имеет  место  в  практике  статистического
контроля, то биномиальное распределение, как и гипергеометрическое, можно приближённо
заменить ещё более простым для расчётов распределением Пуассона, в котором 

!
)(

m

e
mP

m 


, 
где  = nq – математическое ожидание числа дефектных изделий в выборке.

При распределении Пуассона величина P(m) может быть рассчитана в программе Excel
при  помощи  статистической  функции  ПУАССОН.  Диалоговое  окно,  открывающееся  при
выборе функции, имеет три строки для ввода данных:

X. Количество событий, в нашем случае - количество дефектных изделий в выборке.
Среднее. Среднее ожидаемое численное значение, в нашем случае – параметр  , т.е.

математическое ожидание числа дефектных изделий в выборке. 
Интегральный. Вводится истина, если рассчитывается значение интегральной функции

распределения,  и  ложь,  если  рассчитывается  значение  дифференциальной  функции
распределения, т.е. в нашем случае – значение P(m).

Пример 2.1. Из партии, состоящей из 1000 изделий, 30 из которых дефектные, взята
выборка объёмом 50 изделий. Построить график дифференциальной функции распределения
вероятностей, используя гипергеометрическое распределение. 
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Открываем новую книгу Excel. В ячейку А1 вводим заголовок работы «Лаб. работа 2.
Распределение  показателей  качества  по качественному признаку».  Далее  вводим исходные
данные (Рис. 2.1). 

Рис.2.1. Исходные данные для расчёта распределения в примере 2.1

Поскольку  график  представляет  собой  зависимость  P(m),  то  для  его  построения
понадобятся диапазоны данных m и P(m)гипер. Соответствующие заголовки вводим в ячейки
А7 и В7. В диапазон А8:А38 вводим количество дефектных изделий в выборке от 0 до 30 с
шагом 1. 

В ячейке В8 рассчитываем вероятность для m=0 при помощи статистической функции
ГИПЕРГЕОМЕТ. В первую строку диалогового окна вводим ссылку на ячейку А8. Во вторую
строку  вводим  ссылку  на  ячейку  В5.  В  третьей  строке  делаем  ссылку  на  ячейку  В4.  В
четвёртой строке делаем ссылку на ячейку В3. 

В результате в ячейке В8 получаем значение 0,209681. Формулу из ячейки В8 копируем
в диапазон В9:В38. Перед копированием вводим в формуле абсолютную адресацию тех ячеек,
ссылки на которые не должны меняться при копировании – ячеек В3, В4, В5.

При построении графика выбираем диаграмму Точеная вида Позволяет сравнить пары
значений,  т.е.  график  будет  представлять  отдельные  точки,  не  соединённые  линией.  Это
связано  с  тем,  что  количество  дефектных  изделий  в  выборке  –  дискретная  случайная
величина, принимающая только целые значения. 

На втором шаге создания диаграммы в качестве диапазона данных вводим диапазон
А8:В15.  Остальные  значения  P(m)  можно  на  графике  не  использовать,  поскольку  они
практически равны нулю, начиная с P(7), находящегося в ячейке В15. 

После редактирования диаграммы получаем график, показанный вместе с расчётными
данными на рис. 2.2.

Рис.2.2. Результаты расчётов и график дифференциальной функции
гипергеометрического распределения в примере 2.1

Задание.
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1. Выполнить расчёты и построения в соответствии с примером.
2. На  том  же  листе  рабочей  книги  продолжить  расчёты  и  построить  графики

дифференциальных функций биномиального распределения и распределения Пуассона с теми
же  параметрами,  что  и  в  примере.  Сравнить  значения  вероятностей,  рассчитанных  по
различным распределениям.

3. Как  изменится  наиболее  вероятное  число  дефектных  изделий  в  выборке  при
увеличении объёма выборки до 50?

4. Измените исходные данные следующим образом: объём партии 20000 изделий, из
них 1000 дефектных, объём выборки 500 изделий. Какие из распределений при этом не будут
поддаваться расчёту?

5. Сохранить файл рабочей книги на жёстком диске в своей папке.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
форма рубежного контроля – контрольная работа

1. Используя коэффициент Q-ассоциации и Ф-контингенции, определите тесноту связи
между Х – качеством успеваемости курсантов и У – пристрастием к курению по собранным
статистическим данным (см. таблицу). Сделайте выводы.

             Курение
Учеба

Курят Не курят Всего

Учатся на 4 и 5 15 20 35
Не учатся на 4 и 5 32 13 45
Всего 47 33 80

2. Применяя коэффициенты взаимной сопряженности С – Пирсона и Т - Чупрова при
уровне  значимости   =  0,01  установите,  существует  ли  связь  между  видом  нарушения
(контрабанда  товара,  провоз  не  задекларированных  денежных  средств  и  нарушение
паспортного режима) при прохождении паспортного контроля и возрастом досматриваемого
по данным, представленным в таблице?
                              Возраст
Вид нарушения

20 – 30 лет 30 – 50 лет

Контрабанда товара 37 23
Провоз не задекларированных денежных 
средств

23 17

Нарушение паспортного режима 30 70

3. Среди двух групп курсантов разной специализации проводился опрос относительно
будущей профессиональной деятельности по шести вопросам,  предполагающим ответ «да»
или «нет».  Количество  человек,  ответивших  «да»  на  каждый из  вопросов,  представлено  в
таблице.  Применяя коэффициенты ранговой корреляции Спирмана и  Кендалла при уровне
значимости =0,10, определите степень влияния специальности на отношение к профессии.

Первая
группа

27 35 14 20 32 19

Вторая группа 22 31 18 24 29 23

Укажите по виду измерения соответствующую шкалу:
шкала уровня террористической опасности; 
категория сложности тушения пожара 
месяц в календаре; 
место рождения;
летоисчисление;

15



возраст человека.

РАЗДЕЛ 2. КЛАСТЕРНЫЙ ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД 
МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
Цель: формирование навыков владения методами многомерной классификации объектов 
(ОПК-5; ПК-6)

Перечень изучаемых элементов содержания
Кластерный анализ как метод многомерной классификации объектов. Характеристики близости 
объектов

Вопросы для самоподготовки:
1. Ранговая корреляция порядковых и интервальных переменных.
2. Введение в кластерный анализ

3. Теоретические основы кластерного анализа.
4. Иерархические алгоритмы
5. Процедуры эталонного типа

6. Модельная задача, ее решение.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: Расчетно-практическое задание

Гистограммы и диаграмма Парето

Гистограмма  –  это  серия  столбиков  одинаковой  ширины,  но  разной  высоты,
показывающая  рассеяние  и  распределение  данных.  Ширина  столбика  –  это  интервал  в
диапазоне  наблюдений,  высота  –  количество  данных,  приходящихся  на  тот  или  иной
интервал,  т.е.  частость.  По существу,  гистограмма отображает распределение исследуемого
показателя. Гистограмма позволяет оценить характер рассеивания показателя и разобраться в
том, на чём следует сосредоточить усилия по улучшению.

Характерные типы гистограмм показаны на рис. 1.

Рис 1. Характерные типы гистограмм

На  рис.  1,а показан  обычный  тип  гистограммы  с  двусторонней  симметрией,  что
указывает на стабильность процесса. 
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На  рис  1,б в  распределении  имеется  два  пика  (двугорбая  гистограмма).  Такая
гистограмма получается при объединении двух распределений, например, в случае двух видов
сырья, изменения настройки процесса или объединения в одну партию изделий, обработанных
на двух разных станках. Требуется расслоение продукции. 

На рис. 1,в показана гистограмма с обрывом. Такое распределение получается, когда
невозможно  получить  значение  ниже  (или  выше)  некоторой  величины.  Подобное
распределение  имеет  место также,  когда  из  партии  исключены все  изделия  с  показателем
ниже  (и/или  выше)  нормы,  т.е.  изначально  это  была  партия  с  большим  количеством
дефектных изделий. Такое же распределение получается, когда измерительные приборы были
неисправны.

На рис. 1,г показана гистограмма с островком. Получается при ошибках в измерениях,
или когда некоторое количество дефектных изделий перемешано с доброкачественными. 

На рис. 1,д показана гистограмма с прогалами («гребёнка»). Получается, когда ширина
интервала не кратна единице измерения или при ошибках оператора. 

На  рис.  1,е показана  гистограмма  в  форме  плато.  Получается,  когда  объединяются
несколько распределений при небольшой разнице средних значений. В этом случае требуется
расслоение. 

Пример 1. Выявить характер рассеяния показателя качества изделий из металлического
материала. 

Для определения характера рассеяния показателя строим гистограмму.
Порядок построения гистограммы:
1.  Намечаем исследуемый  показатель  качества. В  данном  случае  это  коэффициент

деформации материала. 
2. Проводим измерения.  Должно быть не менее 30…50 данных, оптимально – около

100. 
Результаты измерений коэффициента деформации представлены в табл.1.
Результаты измерений вводим в электронную таблицу. В ячейку А1 вводим заголовок

работы. Начиная с ячейки А3 вводим в столбец порядковые номера измерений с 1 по 100,
например  при  помощи  команды  ПравкаЗаполнитьПрогрессия… .  В  ячейки  В3:В102
вводим значения коэффициента деформации из табл. 1.
3.  Вводим единицу измерений.  Единица  измерений равна точности,  с  которой проводились
измерения, в данном случае 0,1. Вводим единицу измерений в ячейку Е2.

Таблица 1

0,9 1,5 0,9 1,1 1,0 0,9 1,1 1,1 1,2 1,0
0,6 0,1 0,7 0,8 0,7 0,8 0,5 0,8 1,2 0,6
0,5 0,8 0,3 0,4 0,5 1,0 1,1 0,6 1,2 0,4
0,6 0,7 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 1,0 0,5 0,8
0,7 0,8 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 0,7 1,2 0,8
0,8 1,0 0,6 1,0 0,7 0,6 0,3 1,2 1,4 1,0
1,0 0,9 1,0 1,2 1,3 0,9 1,3 1,2 1,4 1,0
1,4 1,4 0,9 1,1 0,9 1,4 0,9 1,8 0,9 1,4
1,1 1,4 1,4 1,4 0,9 1,1 1,4 1,1 1,3 1,1
1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,8 1,5

4.  Находим  минимальное  и  максимальное  значения  выборки.  Минимальное  и
максимальное значения выборки находим с помощью статистических функций МИН и МАКС
соответственно в ячейках Е3 и Е4. При этом интервал для этих функций указываем от ячейки
В3 до ячейки В102. 

5.  Находим  размах  выборки  в  ячейке  Е5  как  разность  между  максимальным  и
минимальным значениями выборки.

6. Определяем предварительное количество интервалов Кпредв как квадратный корень
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из объёма выборки N. Количество интервалов находим в ячейке Е6. Поскольку количество
интервалов  должно  быть  целым  числом,  т.е.  полученный  квадратный  корень  следует
округлить  до  целого  значения,  то  сначала  в  ячейку  Е6  вводим математическую  функцию
ОКРУГЛ. В строке Количество_цифр этой функции указываем 0, т.к. необходимо округление
до целого числа. Затем переводим курсор в строку  Число и в качестве аргумента функции
ОКРУГЛ  встраиваем  функцию  КОРЕНЬ.  Для  этого  в  строке  формул  открываем  список
функций, выбираем Другие функции… и открываем математическую функцию КОРЕНЬ. В
качестве аргумента функции КОРЕНЬ опять при помощи списка в строке формул выбираем
статистическую функцию СЧЁТ, в качестве аргумента которой вводим диапазон ячеек от В3
до В102. Поскольку функция СЧЁТ подсчитывает количество чисел в указанном диапазоне,
т.е. в данном случае объём выборки, то будет получено значение 100. Затем функция КОРЕНЬ
пересчитает это значение в 10, а функция ОКРУГЛ округлит его до целых, т.е. до 10. В целом
формула в ячейке Е6 будет выглядеть примерно так: =ОКРУГЛ(КОРЕНЬ(СЧЁТ(B3:B102));0)

7. Определяем ширину интервала в ячейке Е7 по формуле h = R/Kпредв с округлением до
единицы  измерения,  т.е.  в  нашем  случае  до  десятых  долей.  Формула  в  ячейке  Е7  будет
выглядеть так: =ОКРУГЛ(E5/E6;1). 

8. Вводим номера интервалов. Для этого в ячейку D9 вводим заголовок столбца № инт.
Начиная с ячейки D10 вводим номера интервалов с 1 примерно до 25. 

9.  Рассчитываем  границы  и  середины  интервалов. В  ячейке  Е10  рассчитываем
нижнюю границу первого интервала по формуле Xmin – ед.изм./2

Для  этого  в  ячейку  Е10  вводим  формулу  =E3-E2/2  и  получаем  значение  нижней
границы первого интервала 0,05. 

В ячейке Е11 рассчитываем нижнюю границу второго интервала, прибавляя к нижней
границе первого интервала значение шага. Формула в ячейке Е11 будет выглядеть =E10+E7.
После  указания  необходимой  абсолютной  адресации  копирует  эту  формулу  в  диапазон
Е12:Е34. 

В  ячейке  F10  рассчитываем  верхнюю  границу  первого  интервала,  прибавляя  к  его
нижней  границе  значение  шага.  После  указания  необходимой  абсолютной1  адресации
полученную формулу копируем в диапазон F11:F34. 

В  ячейке  G10  рассчитываем  среднее  значение  первого  интервала,  например,  по
статистической формуле СРЗНАЧ. Полученную формулу копируем в диапазон G11:G34. 

Поскольку уже в десятом интервале нижняя граница равна 1,85. что больше  Xmax, то
необходимое количество интервалов равно 9. Поэтому содержимое ячеек диапазона D19:F34
следует очистить. 

10. Подсчитываем частоты появления результатов измерений в интервалах. В ячейке
Н10  рассчитываем  частоту  для  первого  интервала  при  помощи  статистической  функции
СЧЁТЕСЛИ.  Функция  СЧЁТЕСЛИ  подсчитывает  количество  непустых  ячеек  в  указанном
диапазоне,  удовлетворяющих  заданному  условию.  Следует  подсчитать,  сколько  раз  в
диапазоне  B3:B102  встречаются  ячейки,  значения  которых  находятся  в  границах  первого
интервала, т.е. больше 0,05, но меньше 0,25. Таким образом, надо подсчитать ячейки, значения
которых удовлетворяют двойному условию. Однако функция СЧЁТЕСЛИ использует только
одинарное условие. Поэтому в формуле, записываемой в ячейке Н10, функцию СЧЁТЕСЛИ
используем дважды.  Сначала  в  функции СЧЁТЕСЛИ вводим диапазон  В3:В102  и  условие
“>0,05”. (к сожалению, нельзя указать условие ‘>E10”, ссылаясь на значение нижней границы
интервала,  поскольку  функция  СЧЁТЕСЛИ  использует  условие  критерий  в  форме  числа,
выражения или текста, но не в форме ссылки на ячейку). Затем переводим курсор в строку
формул, ставим знак минус, вновь вводим функцию СЧЁТЕСЛИ, указываем в ней диапазон
В3:В102 и условие “>0,25”. 

В  результате  получаем  расчётную  формулу  =СЧЁТЕСЛИ(B3:B102;">0,05")-
СЧЁТЕСЛИ(B3:B102;">0,25"),  по  которой  рассчитывается  частота  для  первого  интервала.
После  указания  абсолютной  адресации  для  интервалов  копируем  эту  формулу  в  диапазон
Н11:Н18. Поскольку в копируемой формуле границы интервалов были указаны численными
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значениями, то в формулах ячеек диапазона Н11:Н18 следует исправить численные значения
границ на соответствующие тому или иному диапазону.  Например,  в  ячейке Н11 формула
будет  выглядеть  так:  =СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$102;">0,25")-СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B$102;">0,45").
Результаты расчётов показаны на рис.2. 

Рис.2. Расчёт данных для построения гистограммы в примере 1
11. Строим гистограмму распределения. Открываем мастер диаграмм, выбираем тип

Гистограмма и вид  Обычная гистограмма отображает значения различных категорий.
На втором шаге на вкладке Диапазон данных указываем диапазон Н10:Н18. На вкладке Ряд в
строке Подписи по Х указываем диапазон G10:G18 (возможно указание диапазона Е10:F18).
На третьем шаге вводим заголовки по осям, а также убираем легенду и линии сетки. После
создания  диаграммы  редактируем  её,  используя  контекстное  меню.  В  частности,  открыв
контекстное  меню  на  одном  из  столбцов  диаграммы,  выбираем  команду  Формат  рядов
данных… , вкладку Параметры, и устанавливаем ширину зазора 0.

Готовая гистограмма показана на рис.3,а. 
Возможно представление гистограммы в виде непрерывной кривой или ломаной линии.

Для этого надо в  области гистограммы открыть  контекстное  меню,  выбрать  команду  Тип
диаграммы…, выбрать диаграмму Точечная и соответствующий её вид. (Рис. 3б,в).

а б

в
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Р

рис.3. Гистограмма в виде столбиковой диаграммы (а), ломаной линии (б)
и непрерывной кривой (в)

Полученная гистограмма близка к обычной гистограмме с двусторонней симметрией,
что указывает на стабильность процесса. 

Задание.
1. Выполнить расчёты и построения в соответствии с примером 1.
2. Построить  гистограмму  по  результатам  измерения  длины  деталей,  мм  (табл.  2).

Какие меры необходимы для стабилизации технологического процесса?
Таблица 2

10,6 10,4 11,1 10,5 10,7 10,2 10,6 10,7 10,4 10,7
10,4 10,5 10,9 10,6 10,7 10,6 10,7 10,5 10,3 10,7
10,3 10,7 10,6 10,7 10,5 10,9 10,6 10,9 10,4 10,8
10,5 10,8 10,7 10,3 10,8 10,5 10,4 10,5 10,7 10,6
10,4 10,3 10,6 10,7 10,5 10,9 10,6 11,0 10,6 10,8
10,5 10,8 10,4 10,8 10,9 10,5 10,9 10,6 10,9 10,4
10,4 10,6 10,8 10,4 10,5 10,7 10,4 10,7 10,6 10,7
10,5 10,8 10,5 10,3 11,0 10,6 10,3 10,5 10,8 10,6
10,6 10,5 10,4 10,7 10,6 10,8 10,7 10,3 10,6 11,0
10,7 11,1 10,5 10,6 10,5 10,5 10,4 10,8 10,4 10,6
11,0 10,7 10,3 10,8 10,7 10,2 10,8 10,6 10,8 10,8
10,5 10,7 10,8 10,4 10,6 10,5 10,7 11,1 10,5 10,6
10,7 10,6 10,7 10,3 10,7 10,3 10,6 10,8 10,1 10,7
11,0 10,5 10,5 10,1 10,3 11,0 11,2 10,6 11,1 10,2

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2:  форма  рубежного  контроля  –
контрольная работа

Примерный вариант контрольной работы

В задачах заменить символ N на номер варианта.
1. Дана выборка чисел реализованного товара (в тыс. ед.) четырёх наименований (фактор B)
при различных затратах на рекламу (фактор A). Установить, влияют ли затраты на рекламу на
объём  реализации  товара.  Так  как  наблюдений  немного,  то  предположим,  что  плотность
распределения  оценок  соответствует  нормальному  закону.  Выдвинем  гипотезу  о  том,  что
фактор A (затраты на рекламу) не влияет на объём реализации товара, т.е. 
Н0 :  m1 = m2 = m3 = ml .

Уровни фактора B
(номер товара)

Уровни фактора А 
(объем реализации при затратах на рекламу)

x j

N тыс.руб. N+5 тыс.руб. N +8 тыс.руб.
1 4,9 7,5 9,3

2 4,5 6,6 7,0
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3 6,0 5,5 10,0

4 4,7 9,0 8,4

Σx i

2. Для выяснения влияния денежного стимулирования на производительность  труда шести
однородным группам из 5 человек были предложены задания одинаковой трудности. Задания
предлагались каждому испытуемому независимо от остальных. Группы отличались величиной
денежного вознаграждения за решаемую задачу. Данные (число решаемых задач) приведены в
таблице.

Наблюдения
Уровни

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6

1 10 8 12 12 24 N

2 11 10 17 15 16 N

3 9 16 14 16 22 27

4 7 13 9 16 18 25

5 13 12 N 19 20 24

РАЗДЕЛ 3. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНОЙ МОДЕЛИ 

Цель: ознакомление с основными направлениями развития и освоение современных
многомерных статистических методов, получение навыков их практического применения для
анализа социально-экономических процессов и явлений (ОПК-5; ПК-6)

Перечень изучаемых элементов содержания
Дискретный марковский случайный процесс с дискретным временем. 
Дискретный марковский случайный процесс с непрерывным временем. Уравнение 

Колмогорова. 
Потоки событий. Предельные вероятности. Специальные процессы.
Основы  корреляционного  анализа.  Двумерная  корреляционная  модель  Основные

измерители  линейной  статистической  связи  между  объектами.  Точечные  и  интервальные
оценки  параметров  двумерной  корреляционной  модели.  Корреляционное  облако.  Проверка
значимости параметров связи. Трехмерная корреляционная модель Частный и множественный
коэффициенты корреляции и их свойства. Множественный коэффициент детерминации и его
свойства.  Проверка  значимости  параметров  связи.  Построение  доверительных  интервалов
параметров

Вопросы для самоподготовки:
3. Основы корреляционного анализа
4. Двумерная и многомерная регрессионные модели
5. Метод наименьших квадратов
6. Верификация моделей
7. Коэффициент детерминации и его свойства
8. Прогнозирование с помощью регрессионной модели
9. Примеры использования линейных и нелинейных регрессионных моделей в современных 

задачах анализа

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3:
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форма рубежного контроля – расчетно-графическое задание

Практическая работа (пример задания)
Корреляционный анализ количественных переменных

Вариант 1

Деятельность  8  карьеров  характеризуется  себестоимостью  1  т.  песка  (х1),  сменной
добычей песка (х2) и фондоотдачей (х3). Значения показателей представлены в таблице.

х1(тыс.руб.) 30 20 40 35 45 25 50 30
х2(т.) 20 30 50 70 80 20 90 25
х3(%) 20 25 20 15 10 30 10 20

Требуется:
1. Оценить  параметры  генеральной  совокупности,  которая  предполагается

нормально  распределенной.  (Найти  выборочные  средние,  среднеквадратичные  отклонения,
парные  корреляции,  записать  корреляционную  матрицу).  Оценить  значимость  парных
коэффициентов корреляции.

Способы выполнения:
а) забить нужные формулы в Excel;
б) использовать встроенные в Excel функции;
в) использовать пакет АНАЛИЗ ДАННЫХ Excel и инструменты анализа Описательная

статистика  и  Корреляция.  (Если  АНАЛИЗ  ДАННЫХ  не  установлен,  то  в  меню
Сервис/Надстройка выберите надстройку АНАЛИЗ ДАННЫХ)

г) использовать программу SPSS. 

При вводе описать переменные в Variable View, Использовать меню Analyze/Descriptive
Statistics/Frequencies  и кнопки Statistics  и Analyze/Correlate/Bivariate.  (С  помощью  кнопки
Option можно также организовать расчет среднего и стандартного отклонения.)

2. Рассчитать  точечные оценки частных коэффициентов  корреляции  ρ12/3 ,  ρ13 /2  и
ρ23 /1 .

Способы выполнения. 
а) забить нужные формулы в Excel и использовать встроенные функции.
б) использовать программу SPSS.

3. При  α=0 .05  проверить  значимость  частных  коэффициентов  корреляции
ρ12/3 , ρ13 /2  и ρ23 /1 . 

Способ выполнения. 
Забить нужные формулы в Excel и использовать встроенные функции.

4. Найти точечную оценку множественного  коэффициента корреляции  ρ1/23  и

при α=0 .05  проверить его значимость.
Способ выполнения.
Забить нужные формулы в Excel и использовать встроенные функции.
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Вариант 2

Объем
продаж

(тыс.руб.)

Затраты на
рекламу

(тыс.руб.)

Индекс
потребительских

расходов,(%)

Объем
продаж

(тыс.руб.)

Затраты на
рекламу

(тыс.руб.)

Индекс
потребительских

расходов,(%)
126 4 100 367 19,8 108,3
137 4,8 98,4 367 10,6 109,2
148 3,8 101,2 321 8,6 110,1
191 8,7 103,5 307 6,5 110,7
274 8,2 104,1 331 12,6 110,3
370 9,7 107,0 345 6,5 111,8
432 14,7 107,4 364 5,8 112,3
445 18,7 108,5 384 5,7 112,9

5. Проверить нормальность распределения каждой переменной с помощью теста
Колмогорова-Смирнова.

Линейный регрессионный анализ

Вариант 1

Выполняется в программе Excel.
Дано:

y x1 x2 y x1 x2

996 37 46 162
0

44 38

1362 23 44 301
8

34 32

759 15 26 183
1

63 50

1216 36 34 116
7

8 23

1350 26 26 142
4

44 38

1026 24 31 238
7

43 35

1099 15 20 143
8

30 29

1726 33 32 119
9

19 38

где  y – выработка натурального цемента на одного работающего (т/чел.);  x1 – среднечасовая
производительность  вращающих  печей  (т/ч):  x2   -  среднечасовая  производительность
цементных мельниц (т/ч).

Требуется:

1. Вычислить оценки уравнений парных линейных регрессий  ŷ ( x1)  и  ŷ ( x2) .
Для этого для каждого уравнения по формулам:

а) рассчитайте оценки коэффициентов регрессии b0 , b1 ;

б) рассчитайте оценку остаточной дисперсии ŝ2 ;

в) рассчитайте оценки дисперсий 
ŝb j
2

;
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г)  проверьте  значимость  уравнения  регрессии,  т.е.  гипотезу  H0 : β0=β1=0  при
α=0 ,05 ;

д) проверить значимость отдельных коэффициентов регрессии при α=0 ,05 ;

е)  построить с надежностью  γ=0 ,95  доверительный интервал для коэффициентов
регрессии;

ж)  для  каждого  наблюдения  найти  границы  доверительного  интервала  уравнения
регрессии, данные занести в таблицу;

з) для каждого наблюдения найти границы доверительного интервала прогнозирования;
и) построить графики;
к) проверьте полученные результаты, используя инструмент Регрессия (Анализ данных

в Excel).

2. Вычислить  оценку  уравнения  множественной  линейной  регрессии
ŷ=b0+b1 x1+b2 x2 . Для этого по матричным формулам:

а) рассчитайте оценки коэффициентов регрессии b0 , b1 b2 , используя встроенные в
Excel действия с матрицами;

б) рассчитайте оценку остаточной дисперсии ŝ2 ;

в) рассчитайте оценки дисперсий 
ŝb j
2

;

г) проверьте значимость уравнения регрессии, т.е. гипотезу H0 : β0=β1=β2=0  при
α=0 ,05 ;

д) проверить значимость отдельных коэффициентов регрессии при α=0 ,05 ;

е)  построить с надежностью  γ=0 ,95  доверительный интервал для коэффициентов
регрессии;

ж) проверьте полученные результаты, используя программу SPSS.

Вариант 2

Выполняется в программе Excel.
Дано:

y x1 x2 y x1 x2

204 0,23 0,40 56 0,26 0,44
209 0,24 0,26 52 0,49 0,17
222 0,19 0,40 46 0,36 0,39
236 0,17 0,50 53 0,37 0,33
62 0,23 0,40 31 0,43 0,25
53 0,43 0,19 146 0,35 0,32
172 0,31 0,25 18 0,38 0,02

где y – индекс снижения себестоимости продукции; x1 – трудоемкость единицы продукции; x2 –
удельный вес покупных изделий.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – контрольная
работа

В задачах заменить символ N на номер варианта.
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Задача 1.
Для выборочных данных по 10 полям о числе взошедших на них семян рассчитать:
матрицу парных коэффициентов корреляции;
рассчитать  частные  коэффициенты  корреляции  между  числом  взошедших  семян  и

остальными показателями. Оценить их значимость на уровне α=0 ,05  и пояснить разницу
между полученными значениями и соответствующими парными коэффициентами корреляции.

Построить  доверительный  интервал  для  частного  коэффициента  корреляции  ( α=0 ,05 )
между числом взошедших семян и объемом внесенных удобрений;
найти  коэффициент  множественной  корреляции  между  числом  взошедших  семян  и

остальными  показателями,  при  α=0 ,01  проверить  его  значимость  и  охарактеризовать
степень совместного влияния факторов на результативный признак.

Номер поля
Число взошедших

семян
(тыс.шт.)

Объем
внесенных
удобрений

(тонн в неделю)

Число поливов
(раз, месяц)

Число
ворон

над полем

1 90-N 10 4 40

2 75 4,5 2 65

3 80 5 3 52

4 95 11 5 35

5 83 8,3 3 45

6 71-N 3 2 70

7 76 4,3 2 59

8 85 7 3 50

9 87 9,5 4 N

10 100 13 5 30

Задача 2.
Для выборочных данных по 20 коммерческим банкам, приведенных в таблице, исследовать

зависимость показателя прибыли банка ( y , млн. д. е.) от размера собственного капитала (
x1 , млн. д. е.), объема чистых активов ( x2 , млн. д. е.), а также объема вложений в ценные

бумаги ( x3 , млн. д. е.):

рассчитать парные коэффициенты корреляции, оценить их значимость на уровне α=0 ,05  и
пояснить их экономический смысл.
рассчитать  частные коэффициенты корреляции и с их помощью оценить целесообразность
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включения факторов в уравнение регрессии; сопоставить парные коэффициенты корреляции с
соответствующими частными,  объяснить  их различие.  Найти  коэффициент  множественной

корреляции 
ρ y /x1 x2 x3 , при α=0 ,05  проверить его значимость и охарактеризовать степень

совместного влияния факторов на результативный признак.

Номер банка
Балансовая

прибыль
Собственный

капитал
Чистые
активы

Вложения в
ценные бумаги

1 30,7 N+ 531,2 1369,7 754

2 30,3 N+50,5 1167 720,3

3 29,2 410,1 1253,6 610,5

4 28,6 163,1 1247,5 712,8

5 25,9 317,4 1336 411,3

6 21,6 105,9 1232,7 610,5

7 13,1 193,5 1220,1 603,8

8 12,5 N+70,2 1299,1 669,5

9 12,1 233,9 1195,6 710,3

10 9,3 29,1 1086,3 510

11 8,6 179,8 1283,3 469,7

12 8,2 802,6 1169,3 510,5

13 7,7 135,9 1056 558,4

14 4,1 124,6 1155,7 547,1

15 3,7 114,2 1051,7 646,1

16 3,4 113,6 1142,7 228,1

17 1,8 107,4 1034,8 605

18 1,8 106,1 929,7 445,1

19 1,6 N+50,5 1086,9 529,5

20 1,5 N+50,3 986,4 18,5
РАЗДЕЛ  4.  МЕТОДЫ  СНИЖЕНИЯ  РАЗМЕРНОСТИ  МНОГОМЕРНЫХ

НАБЛЮДЕНИЙ 
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Цель ознакомление  с  основными направлениями  развития  и  освоение  современных
многомерных статистических методов, получение навыков их практического применения для
анализа  социально-экономических  процессов  и  явлений,  -  выработка  компетенций,
необходимых  для  успешного  применения  рассматриваемого  инструментария  при  решении
профессиональных  задач  анализа  социально-экономических  процессов  и  явлений.  (ОПК-5;
ПК-6)

Перечень изучаемых элементов содержания
Модель,  математическое  обоснование  и  алгоритм  метода  главных  компонент.

Собственные векторы и собственные значения корреляционной матрицы и их использование
для получения  матрицы факторных нагрузок.  Основные числовые характеристики главных
компонент. Вычисление, свойства и назначение матрицы нормированных значений главных
компонент. Особенности ее использования при построении регрессии на главные компоненты.
Применение метода главных компонент в экономических и социологических исследованиях.
Сущность и общий вид линейной модели факторного анализа, ее связь и отличие от модели
компонентного  анализа.  Реализация  методов  факторного  и  компонентного  анализа  в  ППП
SPSS.

 
Вопросы для самоподготовки:

1. математическое обоснование и алгоритм метода главных компонент 
2. Основные числовые характеристики главных компонент. 
3. Вычисление, свойства и назначение матрицы нормированных значений главных компонент. 
4. Применение метода главных компонент в экономических и социологических исследованиях. 
5. Реализация методов факторного и компонентного анализа в ППП SPSS.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Примерный перечень практических заданий 

Практическая работа
Компонентный анализ

Выполняется с помощью программы «Factor analysis» пакета SPSS.

Изучается система из пяти признаков по числовым данным, собранным на 53 объектах.

Цель – выявить общие для всех признаков латентные факторы (главные компоненты),
влиянием которых обусловлены вариации признаков и их ковариации.  Используются данные
лабораторной работы 14.

Требуется.

1. Записать модель компонентного анализа.
2. Выбрать в меню команды Analyze/Data Reduction//Factor.
3. В открывшемся диалоговом окне  Factor Analysis в окно  Variables введите все

пять признака.
4. После щелчка на кнопке Extraction выберите метод главных компонент (principal

components) и задайте максимальное число факторов равным пяти.
5. После щелчка на кнопке  Scores отметьте  Save as variables, метод  Regression и

нажмите OK.
6. Сохраните значения полученных значений главных компонент.
7. В окне результатов работы программы выберите таблицу Total variance explained

и  определите  доли  общей  дисперсии  признаков  (в  процентах),  приходящихся  на  каждую
компоненту, и накопленные доли этой дисперсии (в процентах).

8. В  окне  результатов  выберите  таблицу  Component matrix -  матрицу  нагрузок
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признаков  на  компоненты,  записать  выражения  исходных  признаков  через  главные
компоненты и выражения главных компонент через исходные признаки.

9. Снизить  размерность  системы  исходных  признаков,  ограничившись
несколькими первыми главными компонентами, на долю которых приходится не менее 70%
общей  дисперсии  признаков.  Дать  содержательную  интерпретацию  этих  компонент,
используя матрицу нагрузок исходных признаков на главные компоненты.

10. Проведите регрессионный анализ по рассчитанным главным компонентам.
11.  Сравните  его  результаты  с  окончательными  результатами  регрессионного

анализа признака Y на исходных пяти признаках, полученными ранее

Практическая работа 
Факторный анализ

Выполняется с помощью программы «Factor analysis» пакета SPSS.

Изучается система из пяти признаков по числовым данным, собранным на 53 объектах.
Используются данные лабораторной работы 9.

Требуется.

12. Записать модель факторного анализа.
13. Выбрать в меню команды Analyze/Data Reduction//Factor.
14. В открывшемся диалоговом окне  Factor Analysis в окно  Variables введите все

пять признаков (без Y).
15. После  щелчка  на  кнопке  Extraction выберите  метод  максимального

правдоподобия (Maximum likelihood) и метод отбора факторов по умолчанию (Eigen values
over),  который  оставляет  количество  факторов  равным  числу  собственных  значений,
превосходящих единицу.

16. Щелкнув  на  кнопке  Rotation реализуйте  метод  ортогонального  вращения
Varimax и организуйте вывод факторных нагрузок в графическом виде, активизируя опцию
Loading plot(s) (и Rotation solution).

17. После  щелчка  на  кнопке  Scores отметьте  опцию  Save as variables,  метод
Regression, который введет в исходный файл новые факторные переменные, и для проведения
расчетов нажмите OK.

18. Сохраните отдельно полученный файл входной информации.
19. В окне результатов работы программы выберите таблицу Total variance explained

и  определите  доли  общей  дисперсии  признаков,  приходящихся  на  каждую  компоненту,  и
накопленные доли этой дисперсии до и после поворота.

20. Сравните матрицы нагрузок до поворота (Factor Matrix) и после (Rotated Factor
Matrix).

21. В каждой строке повернутой факторной матрицы Rotated Factor Matrix отметьте
ту  факторную  нагрузку,  которая  имеет  наибольшее  абсолютное  значение.  Используйте
выделенные  нагрузки  для  интерпретации  факторов.  Выделите  исходные  переменные,
которыми  «сгенерированы»  полученные  факторы.  При  равных  по  величине  факторных
нагрузках переменную включите в каждый фактор.

22. Оцените значимость модели факторного анализа по критерию «хи-квадрат».
23. Запишите полученную модель и проведите пошаговый регрессионный анализ по

рассчитанным  факторам,  используя  процедуры  Analyze/Regression/Linear и  выбрав  метод
Backward,  который  проведет  исключение  незначимых  факторов  за  несколько  шагов.
Проанализируйте значимость коэффициентов на каждом шаге отбора.

24.  Сравните  результаты  с  результатами  регрессионного  анализа  признака  Y на
исходных пяти признаках, полученными ранее
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
 форма рубежного контроля – контрольная работа

Примерный вариант контрольной работы
В задачах заменить символ N на номер варианта.
1. По  данным  в  следующих  задачах,  предполагая,  что  зависимость  между  переменными

описывается квадратичной функцией cbxaxy  2

,
а) найти оценки параметров модели, 
б) построить график модели, 
в) нанести точки корреляционного поля. 
Задача 1. 
X -3 –N -2-N -1-N 0 1+N 2+N 3+N
Y -5 -2 -1,5 -1 0 3 14

Задача 2.
X -3-N -2-N -1-N 0 1+N 2+N +N3
Y 6 0 -1 -1 1 5 12

Задача 3. 
X -2-N -1-N 0 1+N 2+N
Y 3 0 3 6 9

Задача 4. По данным
X 1+N 2+N 3+N 4+N 5+N 6+N
Y 2,1 2,5 2,6 2,75 2,8 2,85

а) найти оценки для параметров модели bxay  ln ,
б) нарисовать график, 
в) нанести точки корреляционного поля.
2. Методом главных компонент (путем расчета собственных значений и собственных векторов
ковариационной матрицы) провести ранжирование следующих объектов по двум признакам.

Объект X Y
A N+1 N+5
B N+2 N+9
C N+7 N+8
D N+5 N+7
E N+2 N+6

РАЗДЕЛ 5. ТЕОРЕТИЕКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
(ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ)

Цель:  изучение основных понятий по тематике:  Временные ряды: анализ и прогноз
системного анализа. (ОПК-5; ПК-6)

Перечень изучаемых элементов содержания
Сущность экономического прогнозирования. Типология прогнозов. Этапы прогнозирования.
Временные ряды и их характеристики. Процедуры сглаживания R/S-анализ

Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность экономического прогнозирования
2. Типология прогнозов
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3. Этапы прогнозирования
4. Временные ряды и их характеристики
5. Процедуры сглаживания
6. R/S-анализ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: расчетно-графическая работа

Задание: произвести исследование временного ряда с выделением сезонной 
компоненты.

Значения уровней рядов – по строкам.

1,680 0,712 2,1 3,8 2,08 2,62 6,9 4,23 2,74 8,71 6,64 2,62 11 9,09 2,76

1,25 0,414 0,968 2,69 0,64 1,35 5,32 2,29 0,284 6,85 3,42 0 7,63 6,4 -0,82

0,359 0,755 0,868 1,91 0,94 0,59 3,45 1,29 0,23 3,8 2,06 -0,65 4,24 3,4 -0,29

1,08 0,599 0,87 1,34 1,45 1,46 2,6 1,98 1,8 3,61 2,6 2,91 4,16 4,3 3,22

0,678 0,93 1,6 2,51 3,14 3,2 3,96 3,75 4,19 4,78 5,38 5,76 6,6 7,22 7,74

0,771 1,66 1,8 3,33 2,81 4,18 5,48 4,79 5,39 8,11 7,83 6,72 10,4 10,1 7,67

1,09 0,875 1,89 4,46 2,84 3,06 6,82 4,35 3,86 9,3 6,84 4,26 11,3 10,1 4,33

0,926 0,925 0,96 3,43 1,14 1,5 5,7 1,99 1,18 7,46 4,36 0,232 8,68 6,6 -0,448

1,23 0,118 0,877 2,61 0,7 0,12 3,56 0,73 0,04 4,49 2,46 -0,99 5,84 3,68 -1,2

0,473 0,84 0,491 1,12 0,9 0,85 2,76 1,71 1,29 3,53 2,88 1,69 3,37 3,81 2,1

1 1,6 1,6 2 2,01 3,21 3,21 3,21 3,81 4,01 5,01 5,61 5,21 5,62 6,02

1,1 1,08 1,75 3,21 3,21 3,37 5,52 5,48 5,47 6,96 6,91 7,12 9,66 8,9 7,98

0,885 1,62 2,24 4,23 3,16 3,44 6,56 4,36 4,32 8,86 7,66 4,44 11 10,6 5,18

1,39 1,07 1,57 4,12 1,09 2,13 6 3,35 2,02 8,77 4,94 1,28 9,6 8,19 1,21

0,71 0,12 0,55 2,74 0,15 1 3,96 1,72 -0,14 5,91 3,08 -1,07 6,81 4,39 -1,54

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
контрольная работа

Примерное задание
1. Имеются данные затрат на устранение брака в сборочном цехе, вызванной ошибками

в чертежах, составленных конструкторским отделом завода.
База данных затрат на устранение брака в интервале 10 рабочих дней.

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 15 16 12 13 15 12 16 14 15

Где t –время (дни),
Уt – расходы на устранение брака (тыс. руб.).
Необходимо определить основные характеристики временного ряда.
2. На основе помесячных данных о числе браков (тыс.) в регионе за последние три
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года  была  построена  аддитивная  модель  временного  ряда.  Скорректированные  значения
сезонной компоненты за соответствующие месяцы приводятся в таблице.

Месяц Скорректированные
значения  сезонной
компоненты

Месяц Скорректированные
значения  сезонной
компоненты

январь -1 июль 3
февраль 2 август 1
Март -0,5 сентябрь 2.5
апрель 0,3 октябрь 1
Май -2 ноябрь -3
Июнь -1,1 декабрь ?

Уравнение тренда выглядит следующим образом: y t=2,5+ 0,03 t.
При  расчете  параметров  тренда  использовались  фактические  моменты  времени  

(t= 1;36).
Требуется:
1.  Определить значение сезонной компоненты за декабрь.
2.  На  основе  построенной  модели  дать  прогноз  общего  числа  браков,

заключенных в течение первого квартала следующего года.
3.  В  таблице  приведены  данные,  отражающие  спрос  на  некоторый  товар  за

восьмилетний период (усл. ед.).
Год, t 1 2 3 4 5 6 7 8

Спрос, tу 213 171 291 309 317 362 351 361

Найти уравнение тренда временного ряда tу , полагая, что он линейный и проверить его
значимость на уровне 0,05.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по  оформлению  письменных  работ,
обучающихся  в  рамках  самостоятельной  работы,  утвержденными  Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических  материалах  по работе обучающихся  в  электронной информационно-
образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом.

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.
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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.

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
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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,
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. 
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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. 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
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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:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);
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 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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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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. Налоговая система Российской Федерации
Понятие  налога  и  сбора.  Виды  налоговых  платежей,  выделяемые  современным

Российским  законодательством.  Место  налогов  и  сборов  в  структуре  общественных
отношений.  Принципы и методы налогообложения.  Элементы налога и их характеристика.
Налоговый и отчетный период. Способы уплаты налогов.

Фискальная функция налога. Понятие фискальной функции. Социально-экономический
механизм фискальной функции.  Регулирующая функция.  Понятие  регулирующей функции.
Механизмы  реализации  регулирующей  функции.  Стимулирующая  функция  налогов.
Механизм реализации стимулирующей функции.

Понятие  налоговой  системы.  Принципы  функционирования  и  цели  системы
налогообложения в современной экономике. Характеристика элементов налоговой системы.
Источники уплаты налогов и сборов. 

Признаки  классификации  налогов.  Классификация  налогов  по  уровню  власти.
Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. Классификация налогов по их
экономической сущности. Прямые налоги. Косвенные налоги.
Раздел 2. Налогообложение юридических и физических лиц

Сущность  налога  на  добавленную  стоимость  (НДС)  как  косвенного  налога.
Налогоплательщики  НДС.  Освобождение  от  исполнения  обязанностей  налогоплательщика.
Объект обложения. Операции, не подлежащие обложению НДС. Налоговая база. Ставки НДС.
Основы исчисления НДС. Определение НДС по расчетной ставке. Особенности определения
налоговой базы при различных видах операций, облагаемых НДС. Принятие НДС к вычету.
Формирование декларации по НДС, сроки и порядок ее сдачи. Особенности возмещения НДС
из бюджета. Организация раздельного учета по НДС. Исчисление НДС при экспорте. 

Акциз  как  косвенный  налог.  Подакцизные  товары.  Налогоплательщики.  Объект
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налогообложения.  Налоговые  ставки.  Порядок  исчисления  акциза.  Налоговая  декларация.
Таможенные пошлины. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров

Налогоплательщики  налога  на  прибыль  организаций.  Объект  налогообложения.
Доходы и расходы для целей исчисления прибыли организации. Методы определения доходов
и расходов организации. Доходы и расходы, не учитываемые в целях исчисления прибыль.
Налоговая  база,  налоговый  период,  налоговые  ставки  по  налогу  на  прибыль  организаций.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация.

Региональные  налоги.  Элементы  региональных  налогов,  устанавливаемые
региональными  властями.  Особенности  исчисления  налога  на  имущество  организаций.
Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты.

Местные  налоги  и  сборы.  Элементы  местных  налогов  и  сборов,  устанавливаемых
местными  властями.  Земельный  налог:  плательщики,  объект  обложения,  особенности
определения. Торговый собор: особенности исчисления и уплаты.

Страховые  взносы:  плательщики,  объект  обложения,  особенности  исчисления  и
уплаты. Расчет по страховым взносам: особенности составления и подачи. 

Особенности  уплаты  государственной  пошлины.  Ставки  государственной  пошлины.
Льготы при уплате государственной пошлины.

Налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья как налоги, уплачиваемые добывающими компаниями.

Особенности определения объекта налогообложения, исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость, акциза,  налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе
продукции.

Сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за  пользование  водными
биологическими ресурсами. Водный налог. Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики  налога  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ).  Налогообложение
резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Объект обложения. Налоговая база. Расчет
налогооблагаемого дохода. Доходы, не подлежащие обложению. Виды вычетов по налогу на
доходы  физических  лиц.  Налоговые  ставки,  порядок  исчисления  налога.  Налоговая
декларация. 

Налог  на  имущество  физических  лиц:  налогоплательщики,  объект  обложения,
налоговая база, особенности исчисления и уплаты налогу. Льготы по налогу на имущество
физических лиц.

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный  налог):  налогоплательщики  и  условие  применения.  Исчисление
размера единого сельскохозяйственного налога.

Особенности  налогообложения  при  применении  упрощенной  системы
налогообложения  (УСН).  Налогоплательщики  и  объект  обложения  налогов,  взимаемым  в
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Налоговая декларация.

Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики при применении патентной
системы налогообложения. Определение стоимости патента.
Раздел 3. Налоговое администрирование

Содержание  понятия  налогового  администрирования.  Налоговое  администрирование:
формы  и  методы.  Факторы  формирования  и  принципы  налогового  администрирования.
Субъекты налоговой системы, их права и обязанности:  налогоплательщики и плательщики
сборов, налоговые агенты, налоговые органы. Налоговая политика государства.

Налоговая нормативная база в Российской Федерации. Процесс изменения и внесения
поправок в Налоговый Кодекс (НК). Применение федеративных и региональных налоговых
норм, установленных соответствующими органами.

Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов. Изменения срока уплаты налога и сбора. Зачет и
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

Налоговая  декларация,  порядок  внесения  дополнений  и  изменений  в  налоговую
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декларацию.  Формы  проведения  налогового  контроля,  его  значение.  Цели  и  методы
камеральных  проверок.  Порядок  и  сроки  проведения  выездной  налоговой  проверки.
Оформление результатов выездной налоговой проверки. Налоговый мониторинг.

Процедуры по налоговому аудиту,  апелляциям и спорам. Ограничения по количеству
налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Условия проведения последующей
налоговой проверки. Налоговые апелляции, порядок ответных действий в отношении первого
полученного налогового решения.

Санкции за налоговые нарушения, штрафы и пени за просроченные налоговые платежи.
Административные санкции за несоблюдение норм Налогового кодекса. Налоговые санкции.
Суммы  штрафов  за  неуплату  налогов.  Пеня  за  просроченные  налоговые  платежи.  Суммы
штрафов  за  несоблюдение  правил  подачи  или  несвоевременную  подачу  налоговой
декларации.

Порядок  взыскания  штрафов  с  налогоплательщиков.  Процедура  начисления  пени  в
пользу налогоплательщика в случае несоблюдения налоговыми органами решения об отмене
блокировании счета  в банке налогоплательщика.  Суммы штрафов за несоблюдение правил
трансфертного ценообразования
Раздел 4. Оптимизация налогообложения

Сущность  и  функции  налогового  менеджмента.  Предмет  и  объект  налогового
менеджмента. Информационная база налогового менеджмента. Налоговое планирование как
часть  налогового  менеджмента:  его  сущность,  цель  и  задачи.  Принципы  и  элементы
налогового планирования. Этапы налогового планирования.

Налоговое  производство  в  системе  налоговых  отношений.  Компоненты  налогового
производства. Законные и незаконные методы снижения налоговых платежей. Отличительные
особенности оптимизации от уклонения.  Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Учетная политика предприятия в целях налогообложения.

Законная оптимизация налогов. Преимущества законной оптимизации налогов. Понятие
налоговой  льготы.  Способы  и  методы  оптимизации  налогообложения  -  налоговая
оптимизация  через  договор,  метод  замены  и  разделения  отношений,  отсрочка  налогового
платежа, метод прямого сокращения объекта налогообложения и метод оффшора.

Цель  и  задачи  анализа  налоговой базы  организации.  Направления  анализа  налоговой
базы. Элементы анализа налоговой базы. Этапы анализа налоговой базы

Анализ  расчетов  с  бюджетом как  составная  часть  финансового  анализа  организации.
Источники  информации  при  анализе  расчетов  с  бюджетом.  Этапы  анализа  состояния
налоговых расчетов. 

Налоговая нагрузка предприятия. Методы определения совокупной налоговой нагрузки
предприятия.  Факторный  анализ  налоговых  платежей.  Влияние  налоговых  платежей  на
чистую прибыль предприятия.

Методы оптимизации НДС. Особенности исчисления НДС при экспортных операциях.
Механизм возврата  «экспортного»  НДС.  Методы оптимизации акцизов.  Налог  на  прибыль
организаций:  налогоплательщики,  объект  налогообложения,  налоговая  база.  Способы
снижения  налоговой  нагрузки  по  налогу  на  прибыль.  Льготы  по  налогу  на  прибыль.
Использование режимов особых экономических зон и льготируемых видов деятельности для
уменьшения налоговой нагрузки. Амортизационная премия как метод оптимизации налога на
прибыль.

Состав  имущества  организаций.  Налогооблагаемая  база  по  налогу  на  имущество.
Методы оптимизации налога на имущество.

Экономическое  содержание  НДФЛ,  его  место  и  функции  в  налоговой  системе  и  в
доходах бюджетов. Налоговые вычеты. Методы оптимизации налога на доходы физических
лиц.  Методы оптимизации иных налогов и сборов. Возможности применения специальных
налоговых режимов для снижения налоговой нагрузки.
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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
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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
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
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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. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие  налога  и  сбора.  Виды  налоговых  платежей,  выделяемые  современным

Российским  законодательством.  Место  налогов  и  сборов  в  структуре  общественных
отношений.  Принципы и методы налогообложения.  Элементы налога и их характеристика.
Налоговый и отчетный период. Способы уплаты налогов.

Фискальная функция налога. Понятие фискальной функции. Социально-экономический
механизм фискальной функции.  Регулирующая функция.  Понятие  регулирующей функции.
Механизмы  реализации  регулирующей  функции.  Стимулирующая  функция  налогов.
Механизм реализации стимулирующей функции.

Понятие  налоговой  системы.  Принципы  функционирования  и  цели  системы
налогообложения в современной экономике. Характеристика элементов налоговой системы.
Источники уплаты налогов и сборов. 

Признаки  классификации  налогов.  Классификация  налогов  по  уровню  власти.
Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. Классификация налогов по их
экономической сущности. Прямые налоги. Косвенные налоги.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема  практического  занятия: НАЛОГОВАЯ  СИСТЕМА  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
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1. Понятие налога и сбора. 
2. Отличие сбора от налога
3. Страховые взносы - назначение
4. Исторические этапы развития налогообложения
5. Адам Смит – основоположник теории налогообложения
6. Развитие налогообложения в средневековой Европе
7. Современные тенденции развития налогообложения
8. Развитие налогообложения в России
9. Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях
10. Нормативно-правовое  регулирование  налогообложения  и  история  развития

законодательной базы
11. Место налогов и сборов в структуре общественных отношений
12. Роль налогов в доходах бюджетов разных уровней 
13. Элементы налога и их характеристика.
14. Функции налогов.
15. Принципы  функционирования  и  цели  системы  налогообложения  в  современной

экономике.
16. Налоговая система Российской Федерации. 
17. Классификация налогов
18. Права и обязанности налогоплательщиков.
19. Права и обязанности налоговых органов
20.  Налоговая политика и налоговая система времен Екатерины II 
21. Особенности налогообложение периода Нового времени в Англии 
22. Исторические этапы развития налогообложения
23. Налогообложение в СССР.
24. Уроки истории налогов времен Петра I.
25. Налогообложение в Древнем Риме.
26. Развитие подоходного налогообложения
27. Развитие косвенного налогообложения. 
28. Классификация налогов
29. Налоговая политика: исторический аспект

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – тестирование

РАЗДЕЛ  2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: Сущность  налога  на  добавленную
стоимость  (НДС)  как  косвенного  налога.  Налогоплательщики  НДС.  Освобождение  от
исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект обложения. Операции, не подлежащие
обложению НДС. Налоговая база. Ставки НДС. Основы исчисления НДС. Определение НДС
по  расчетной  ставке.  Особенности  определения  налоговой  базы  при  различных  видах
операций,  облагаемых НДС. Принятие НДС к вычету.  Формирование декларации по НДС,
сроки  и  порядок  ее  сдачи.  Особенности  возмещения  НДС  из  бюджета.  Организация
раздельного учета по НДС. Исчисление НДС при экспорте. 

Акциз  как  косвенный  налог.  Подакцизные  товары.  Налогоплательщики.  Объект
налогообложения.  Налоговые  ставки.  Порядок  исчисления  акциза.  Налоговая  декларация.
Таможенные пошлины. Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров

Налогоплательщики  налога  на  прибыль  организаций.  Объект  налогообложения.
Доходы и расходы для целей исчисления прибыли организации. Методы определения доходов
и расходов организации. Доходы и расходы, не учитываемые в целях исчисления прибыль.
Налоговая  база,  налоговый  период,  налоговые  ставки  по  налогу  на  прибыль  организаций.
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Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация.
Региональные  налоги.  Элементы  региональных  налогов,  устанавливаемые

региональными  властями.  Особенности  исчисления  налога  на  имущество  организаций.
Транспортный налог: порядок исчисления и уплаты.

Местные  налоги  и  сборы.  Элементы  местных  налогов  и  сборов,  устанавливаемых
местными  властями.  Земельный  налог:  плательщики,  объект  обложения,  особенности
определения. Торговый собор: особенности исчисления и уплаты.

Страховые  взносы:  плательщики,  объект  обложения,  особенности  исчисления  и
уплаты. Расчет по страховым взносам: особенности составления и подачи. 

Особенности  уплаты  государственной  пошлины.  Ставки  государственной  пошлины.
Льготы при уплате государственной пошлины.

Налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья как налоги, уплачиваемые добывающими компаниями.

Особенности определения объекта налогообложения, исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость, акциза,  налога на прибыль при выполнении соглашений о разделе
продукции.

Сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за  пользование  водными
биологическими ресурсами. Водный налог. Налог на игорный бизнес

Налогоплательщики  налога  на  доходы  физических  лиц  (НДФЛ).  Налогообложение
резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Объект обложения. Налоговая база. Расчет
налогооблагаемого дохода. Доходы, не подлежащие обложению. Виды вычетов по налогу на
доходы  физических  лиц.  Налоговые  ставки,  порядок  исчисления  налога.  Налоговая
декларация. 

Налог  на  имущество  физических  лиц:  налогоплательщики,  объект  обложения,
налоговая база, особенности исчисления и уплаты налогу. Льготы по налогу на имущество
физических лиц.

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный  налог):  налогоплательщики  и  условие  применения.  Исчисление
размера единого сельскохозяйственного налога.

Особенности  налогообложения  при  применении  упрощенной  системы
налогообложения  (УСН).  Налогоплательщики  и  объект  обложения  налогов,  взимаемым  в
связи с применением упрощенной системы налогообложения. Налоговая декларация.

Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики при применении патентной
системы налогообложения. Определение стоимости патента.

Налог  на  профессиональный  доход:  налогоплательщики  и  объект  обложения.
Особенности исчисления налога. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания:  расчетное практическое задание

Расчетное практическое задание 1.
За 1 квартал на предприятии произошли следующие хозяйственные операции:

1. Предприятие получило счет на авансовую оплату поставки в размере 30% от общей стоимости
материалов. Счет оплачен 18 января

2. 27  января  от  поставщика  поступили  материалы  в  полной  комплектации,  которые  были
оприходованы. Общая стоимость материалов - 708 000 руб., в том числе НДС 20%.

3. 7 февраля были оплачены счета  по закупке топлива на сумму 424 800 руб. (включая НДС
20%).

4. 9  февраля на  расчетный счет  от  покупателей  поступили средства  на  сумму 1 132 800 руб.
(включая НДС 20%), за продукцию, отгруженную в декабре предшествующего года.

5. 25 марта были получены авансы на сумму 76 700 р., включая НДС 20%.
6. 26 марта были получены авансы на сумму 1 210 000 р., включая НДС 10%. 

12



7. 29 марта был отгружен товар на сумму 3 500 000 р. (без учета НДС 20%), при этом на данную
отгрузку ранее был получен аванс в сумме 76 700 р. от 25 марта

Определить  сумму НДС к  уплате  в  бюджет  расписать  график  платежей,  считая,  что
оплата происходила в крайние дни сроков уплаты НДС.

Расчетное практическое задание 2.
ООО  «Лютик»  осуществляет  облагаемые  (по  ставке  20%)  и  необлагаемые  НДС

операции.
За квартал ОО «Лютик» получило выручку (без НДС):

 по необлагаемым операциям – 102 560 000 руб.
 по облагаемым операциям – 14 160 000 руб.

Прямые расходы организации составили (суммы включают НДС 20%):
 по необлагаемым операциям – 78 800 000 руб.
 по облагаемым операциям – 7 680 000 руб.

Косвенные расходы составили 1 560 000 руб. (в т.ч. НДС 20%).
Рассчитать сумму обязательств по НДС, а также сумму НДС, подлежащую включению в

расходы

Расчетное практическое задание 3.
Определить  сумму акциза  в  розничной  цене  за  январь  2020  года,  если  организация-

производитель продала 90 000 пачек сигарет (по 20 штук в каждой пачке),  а максимальная
розничная цена пачки составила:

А) 63 руб. за пачку;
Б) 130 руб. за пачку.

Расчетное практическое задание 4.
ООО  «Свет»  -  торговая  компания,  применяющая  метод  начисления  по  налогу  на

прибыль. За год имеется следующая информация (суммы не включают НДС).
Выручка:
от продажи товаров в России, облагаемых НДС – 39 900 000 руб.
от продажи товаров в России, не облагаемых НДС – 11 200 000 руб.
Авансы полученные: на 1 января – 9 000 000 руб, на 31 декабря – 5 000 000 руб.
Амортизация оборудования за год составила 7 500 000 руб.
Остатков товаров на 1 января не было. В течение года компания приобрела товары на

сумму 18 000 000 руб., при этом 25% товара на конец года осталось на складе.
Расходы на заработную плату составили:
торговый персонал – 15 человек – зарплата 45 000 в месяц
директор – 1 человек – зарплата 210 000 руб. в месяц
бухгалтер – 2 человека – зарплата 65 000 руб. в месяц
Рассчитать налогооблагаемую прибыль и обязательство по налогу на прибыль за год.
Примечание: не учитывать страховые взносы и налог на имущество организаций

Расчетное практическое задание 5.
По состоянию на отчетный год ООО «Лютик» имеет на балансе следующее недвижимое

имущество (все данные указаны в рублях)
Производственные помещения:

На 1
января

На 1
февраля

На 1
марта

На 1
апреля

Кадастровая стоимость
20 000 00

0 20 000 000
20 000 00

0 20 000 000

Первоначальная стоимость
15 000 00

0 15 000 000
15 000 00

0 15 000 000
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Накопленная  амортизация  для
целей бухгалтерского учета 2 500 000 2 900 000 3 300 000 3 700 000
Накопленная  налоговая
амортизация 2 000 000 2 350 000 2 700 000 3 050 000

Торговые центры:
На 1

января
На 1

февраля
На 1

марта
На 1

апреля

Кадастровая стоимость
40 000 00

0 40 000 000
40 000 00

0 40 000 000

Первоначальная стоимость
35 000

000 35 000 000
35 000

000 35 000 000
Накопленная  амортизация  для
целей бухгалтерского учета

12 500
000 13 000 000

13 500
000 14 000 000

Накопленная  налоговая
амортизация

10 000
000 10 400 000

10 800
000 11 200 000

Рассчитать  авансовый платеж по  налогу  на  имущество  к  уплате  ООО «Лютик»  за  1
квартал,  если  ставка  налога  на  имущество  организаций  составляет  2,2%,  а  в  отношении
объектов  недвижимого имущества,  налоговая  база  в  отношении которых определяется  как
кадастровая стоимость – 1,5%.

Расчетное практическое задание 6.
Рассчитать  размер  транспортного  налога  с  легкового  автомобиля  при  следующий

условиях:
- мощность автомобиля - 75 лошадиных сил,
- стоимостью автомобиля при покупке - 370 000 рублей,
- число месяцев владения автомобилем – 10,
- налоговая ставка - 12 рублей за 1 лошадиную силу.

Расчетное практическое задание 7.
Земельный участок расположен в городском округе Химки
Кадастровая стоимость участка на 1 января 2022 г. – 7 000 000 руб.
Участок  предназначен  для  индивидуального  жилищного  строительства,  в

собственности  владельца  –  физического  лица  находится  11  лет,  жилой  дом  на  участке
отсутствует

Определить размер земельного налога за 2022 год

Расчетное практическое задание 8.
Заработная плата сотрудника за год составила 1 400 000 руб.
Какова сумма страховых взносов, начисленных на заработную плату сотрудника за 2022

год?

Расчетное практическое задание 9.
В течение  года в ООО «Альфа» работали:
- 35 сотрудников - штатных сотрудников по трудовому договору с заработной платой

123,000 руб. в месяц до удержания НДФЛ,
-  96 сотрудников – совместителей,  работающих по трудовому договору с заработной

платой 46,000 руб. в месяц до удержания НДФЛ,
- 1 человеку выплатили авторский гонорар за написанную им книгу в размере 780 000

единоразово до уплаты НДФЛ
Какова сумма страховых взносов, подлежащая уплате ООО «Альфа» за  год?

14



Расчетное практическое задание 10.
Организация  получила  лицензию  сроком  на  шесть  месяцев  на  вылов  рыбы  в

Дальневосточном бассейне в объеме: 
 лосося  -  300 тонн,  в  т.ч.  10  тонн в  целях  воспроизводства  в  соответствии с  разрешением

уполномоченного органа исполнительной власти;
 кеты -800 т

Определите: сумму сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Расчетное практическое задание 11.
Игорь работает менеджером в ООО «Верба». Он имеет 3 детей в возрасте до 18 лет.
Заработная  плата  Игоря составляет  50 000 руб.  в  месяц.  Дополнительно  в  феврале и

июне  Игорь  получил  премию  по  70 000  рублей  каждая.  Каждый  месяц  он  получал  от
организации купоны на питание стоимостью 5 000 руб. за месяц.

В  июле  ООО  «Верба»  оплатила  Игорю  его  обучение  по  программе  повышения
квалификации стоимость 23 000 руб. (по профилю). 

В сентябре организация в честь дня рождения подарила Игорю путевку в Геленджик
стоимостью 67 000 руб.

В дополнение к этому Игорь выиграл в лотерею, проводимую в целях рекламы работ и
услуг, 100 000 руб. - в мае.

Подсчитать:
А) размер налога на доходы физических лиц, исчисленного ООО «Верба»
Б) определить, должен ли Игорь заплатить НДФЛ, помимо удержанного и уплаченного

ООО «Верба»?

Расчетное практическое задание 12.
Мария имеет 2 детей в возрасте до 18 лет. 
Заработная плата Марии в прошедшем году составляла по 80 000 руб. в месяц. Иных

источником дохода у нее не было.
В  прошедшем  году  Мария  купила  квартиру  стоимостью  1 600 000  руб.,  а  также

заплатила за:
- обучение ребенка в возрасте до 18 лет – 60 000 руб.,
- свое обучение – 85 000 руб.
- лечение супруга, не относящее к дорогостоящим видам – 70 000 руб.
Мария решила получить имущественный и социальные налоговые вычеты путем подачи

налоговой декларации,  а  на  стандартный налоговый вычет она написала заявление своему
работодателю с приложением всех подтверждающих документов.

Определить  сумму  НДФЛ  к  возврату  из  бюджета,  а  также  остаток  по  полученному
имущественному вычету, перенесенный на следующие налоговые периоды.

Расчетное практическое задание 13.
Штатному работнику предприятия Вадиму установлен оклад в размере 100 000 руб. в

месяц.  Вадим женат и  имеет  трех детей:  1,  4  и  11 лет.  Он принес на  предприятие  копии
свидетельства о рождении всех детей и написал заявление на стандартный налоговый вычет.

В  июле  текущего  года  Вадим  получил  премию  в  размере  150 000  рублей.  В  июне
текущего  года  организация  оплатила  работнику  его  обучение  по  программе  повышения
квалификации по профилю стоимость 79 000 руб.

В  марте  текущего  года  работнику  был  подарен  профессиональный  фотоаппарат
стоимостью 60 000 руб. в качестве подарка на день рождения.

В июле текущего года Вадиму была выписана материальная помощь в размере 38 000
руб.

В этом же году Вадим заплатил 60 000 руб.  за  обучение дочери в  школе фигурного
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катания и 25 000 руб. за обучение своего сына в профессиональной школе плавания. Кроме
того, он заплатил 25 000 руб. за уроки английского языка для своей жены и 15 000 руб. за свои
уроки.  Все  вышеуказанные  образовательные  учреждения  имеют  надлежащие  лицензии  в
соответствии с требованиями российского законодательства.

18 февраля текущего года работник получил в подарок от отца автомобиль. Рыночная
стоимость автомобиля составила 890 000 руб.

24 марта текущего года Вадим перечислил 46 000 руб. благотворительной организации.
Исходя  из  предположения,  что  все  расходы,  понесенные  Вадимом  в  текущем  году,

подтверждены надлежащими документами:
А) Рассчитайте сумму НДФЛ, подлежащую удержанию работодателем за год, исходя из

допущения, что он попросил компанию предоставить ему все возможные налоговые вычеты, а
документы от ИФНС по социальным вычетам были переданы в бухгалтерию в мае текущего
года прошедшего года 

Б)  Произведите  окончательный  расчет  по  НДФЛ для  Вадима  по  предоставлению  им
налоговой декларации по НДФЛ за  год. 

Расчетное практическое задание 14.
Дарья имеет 4 несовершеннолетних детей и владеет жилым домом общей площадью 200

кв.метров и кадастровой стоимостью на 1 января  года 8 000 000 руб.
Определить сумму налога на имущество физических лиц за  год

Расчетное практическое задание 15.
За 1 квартал организацией получены следующие виды доходов:

 доходы от продаж – 1 000 000 руб.
 внереализационные доходы – 200 000 руб.

Были произведены следующие расходы:
 материальные расходы – 600 000 руб.
 расходы на оплату труда – 200 000 руб.
 начислены и уплачены страховые взносы по стандартным тарифам.

Организация принадлежит к 1 классу профессионального риска.
Определить авансовый платеж за 1 квартал при объекте налогообложения
А) Доходы
Б) Доходы - Расходы

Расчетное практическое задание 16.
Компания применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения

– доходы, уменьшенные на величину расходов). За 9 месяцев года компания заплатила налог,
уплачиваемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы  налогообложения,  в  сумме
320 000 руб. 

Какой  налог,  уплачиваемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения компания должна будет уплатить за год, если:

 полученные доходы компании за год - 50 000 000 руб.
 оплаченные расходы компании за год – 47 000 000 руб.

Расчетное практическое задание 17.
Определить сумму патента на 7 месяцев с 01 февраля 2020 года, если потенциальный

доход составил 1 100 000 рублей.

Расчетное практическое задание 18.
Физическое  лицо,  впервые  зарегистрировавшееся  плательщиком  налога  на

профессиональный доход, получило в феврале – первом месяце ведения своей деятельности -
следующие доходы:
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 15 000 руб. – оплата услуг физическими лицами
 12 000 руб. – оплата услуг юридическими лицами 

Определить размер налога за февраль

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
форма рубежного контроля – контрольная работа.

РАЗДЕЛ 3. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Содержание  понятия  налогового
администрирования.  Налоговое  администрирование:  формы  и  методы.  Факторы
формирования и принципы налогового администрирования. Субъекты налоговой системы, их
права  и  обязанности:  налогоплательщики  и  плательщики  сборов,  налоговые  агенты,
налоговые органы. Налоговая политика государства.

Налоговая нормативная база в Российской Федерации. Процесс изменения и внесения
поправок в Налоговый Кодекс (НК). Применение федеративных и региональных налоговых
норм, установленных соответствующими органами.

Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов. Изменения срока уплаты налога и сбора. Зачет и
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

Налоговая  декларация,  порядок  внесения  дополнений  и  изменений  в  налоговую
декларацию.  Формы  проведения  налогового  контроля,  его  значение.  Цели  и  методы
камеральных  проверок.  Порядок  и  сроки  проведения  выездной  налоговой  проверки.
Оформление результатов выездной налоговой проверки. Налоговый мониторинг.

Процедуры по налоговому аудиту,  апелляциям и спорам. Ограничения по количеству
налоговых проверок, проводимых налоговыми органами. Условия проведения последующей
налоговой проверки. Налоговые апелляции, порядок ответных действий в отношении первого
полученного налогового решения.

Санкции за налоговые нарушения, штрафы и пени за просроченные налоговые платежи.
Административные санкции за несоблюдение норм Налогового кодекса. Налоговые санкции.
Суммы  штрафов  за  неуплату  налогов.  Пеня  за  просроченные  налоговые  платежи.  Суммы
штрафов  за  несоблюдение  правил  подачи  или  несвоевременную  подачу  налоговой
декларации.

Порядок  взыскания  штрафов  с  налогоплательщиков.  Процедура  начисления  пени  в
пользу налогоплательщика в случае несоблюдения налоговыми органами решения об отмене
блокировании счета  в банке налогоплательщика.  Суммы штрафов за несоблюдение правил
трансфертного ценообразования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: кейс-задание

Ситуационная задача 1
ООО «Ромашка» подало декларацию по налогу на прибыль за 2019 год 31 мая 2020

года.  При  проведении  камеральной  налоговой  проверки  инспектором  отдела  камеральных
проверок № 4 Ивановым И.И. был обнаружен данный факт 02 июня 2020 года.

Рассчитать штраф за несвоевременную подачу декларации, если сумма налога к уплате
составила 780 000 руб., а также составить акт камеральной проверки.

Ситуационная задача 2
В  рамках  дополнительного  мероприятия  налогового  контроля  за  период  2019  года

сотрудник  ИФНС  истребует  у  налогоплательщика  документы  за  период  2016  года.  Как
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поступить  налогоплательщику  в  данной  ситуации?  Ответ  обоснуйте  со  ссылкой  на
нормативно-правовые акты в сфере налогообложения.

Ситуационная задача 3
Получив налоговую декларацию по НДС, в  которой отражены налоговые вычеты в

размере 60 000 руб., но к возмещению из бюджета сумм не заявлено, ИФНС тем не менее
требует представить копии первичных документов.

Дайте ответ, как поступить налогоплательщику в данном случае.
Ответ обоснуйте со ссылкой на нормативно-правовые акты в сфере налогообложения.

Ситуационная задача 4.
В  течение  непродолжительного  периода  вы  реализовали  две  партии  однородных

товаров: первую - по цене 130 руб., а вторую - по цене 100 руб. Рассчитайте рыночную цену:
а) если партии товаров были одинаковыми по размеру,
б) если первая партия в 3 раза больше по размеру, чем вторая.

Ситуационная задача 5
Цена  по  договору  поставки  между  предприятиями  была  сформирована  на  условиях

франко-станция назначения в размере 300 руб. Налоговые органы нашли рыночную цену по
договору с аналогичными условиями, но на условиях франко-станция отправления в размере
250  руб.  Транспортные  расходы  составляют  70  руб.  Соответствует  ли  договорная  цена
рыночной?

Ситуационная задача 6
ООО «Лютик» подало декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал

2020 года 19 июля 2020 года. Сумма налога к уплате по декларации составила 400 800 руб.,
которые были уплачены 25 июля 2020 года.

Ключевая ставка с 01.01.2020 года (условная) составляет 5%
Рассчитать:
А) штраф за несвоевременную подачу декларации,
Б) пени за несвоевременную уплату налога.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
форма рубежного контроля – контрольная работа

РАЗДЕЛ 4. ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Сущность  и  функции  налогового
менеджмента. Предмет и объект налогового менеджмента. Информационная база налогового
менеджмента.  Налоговое  планирование  как  часть  налогового  менеджмента:  его  сущность,
цель  и  задачи.  Принципы  и  элементы  налогового  планирования.  Этапы  налогового
планирования.

Налоговое  производство  в  системе  налоговых  отношений.  Компоненты  налогового
производства. Законные и незаконные методы снижения налоговых платежей. Отличительные
особенности оптимизации от уклонения.  Ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Учетная политика предприятия в целях налогообложения.

Законная оптимизация налогов. Преимущества законной оптимизации налогов. Понятие
налоговой  льготы.  Способы  и  методы  оптимизации  налогообложения  -  налоговая
оптимизация  через  договор,  метод  замены  и  разделения  отношений,  отсрочка  налогового
платежа, метод прямого сокращения объекта налогообложения и метод оффшора.

Цель  и  задачи  анализа  налоговой базы  организации.  Направления  анализа  налоговой
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базы. Элементы анализа налоговой базы. Этапы анализа налоговой базы
Анализ  расчетов  с  бюджетом как  составная  часть  финансового  анализа  организации.

Источники  информации  при  анализе  расчетов  с  бюджетом.  Этапы  анализа  состояния
налоговых расчетов. 

Налоговая нагрузка предприятия. Методы определения совокупной налоговой нагрузки
предприятия.  Факторный  анализ  налоговых  платежей.  Влияние  налоговых  платежей  на
чистую прибыль предприятия.

Методы оптимизации НДС. Особенности исчисления НДС при экспортных операциях.
Механизм возврата  «экспортного»  НДС.  Методы оптимизации акцизов.  Налог  на  прибыль
организаций:  налогоплательщики,  объект  налогообложения,  налоговая  база.  Способы
снижения  налоговой  нагрузки  по  налогу  на  прибыль.  Льготы  по  налогу  на  прибыль.
Использование режимов особых экономических зон и льготируемых видов деятельности для
уменьшения налоговой нагрузки. Амортизационная премия как метод оптимизации налога на
прибыль.

Состав  имущества  организаций.  Налогооблагаемая  база  по  налогу  на  имущество.
Методы оптимизации налога на имущество.

Экономическое  содержание  НДФЛ,  его  место  и  функции  в  налоговой  системе  и  в
доходах бюджетов. Налоговые вычеты. Методы оптимизации налога на доходы физических
лиц.  Методы оптимизации иных налогов и сборов. Возможности применения специальных
налоговых режимов для снижения налоговой нагрузки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания: ситуационная задача

Ситуационная задача 1
ООО «Свет» переплатило налог на прибыль в федеральный бюджет в сумме 20000 руб.

В то же время у этой фирмы есть долги перед федеральным бюджетом: недоимка по НДС в
размере 5000 руб. и задолженность по пеням в размере 2000 руб., а также перед региональным
бюджетом: по налогу на имущество организаций – 3 000 руб., пени – 640 руб.

Что в этом случае может предпринять ООО «Свет»?

Ситуационная задача 2
На начало месяца остаток сырья отсутствует. В течение месяца поступило три партии

сырья (цены без НДС):
100 ед. по цене 100 тыс. руб.
200 ед. по цене120 тыс. руб.
150 ед. по цене 130 тыс. руб.
В отчетном месяце было списано в производство 200 ед. сырья
Рассчитайте,  какой способ списания материально-производственных запасов  в целях

исчисления налога на прибыль организаций целесообразно выбрать компании?

Ситуационная задача 3
Первоначальная  стоимость  компьютера  составила  22300  рублей.  Срок  полезного

использования 5 лет. Рассчитайте амортизацию линейным и нелинейным методом. 
Сделайте выводы о приоритетности того или иного метода с точки зрения оптимизации

налогообложения.

Ситуационная задача 4.
Предприятие планирует в  следующем квартале получить  прибыль в размере 13 800

тыс. руб.
Стоимость имущества, облагаемого налогом, составляет:
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на 1 января – 60 000 тыс. руб.;
на 1 апреля – 72 000 тыс. руб.
Планируется, что выручка от реализации составит 20 000 тыс. руб. (за вычетом НДС).
Рассчитайте сумму налогов, уменьшающих прибыль.
Какой процент от прибыли составят эти налоги?

Ситуационная задача 5
У организации в 2021 году планируются следующие показатели деятельности:
1. Выручка от реализации – 10 620 000 руб. (с учетом НДС)
2. Расходы:
а) расходы на материалы – 4 130 000 руб. (в т.ч. НДС 20%)
б)  расходы  на  заработную  плату  без  учета  страховых  взносов  –  12 000 000  руб.

(заработная плата каждого сотрудника не превышает 40 000 руб. в месяц)
в) расходы на аренду – 2 124 000 руб. (в т.ч. НДС 20%)

Предприятие  относится  к  первому  классу  профессионального  риска  в  области
страхования  от  несчастных  случаев  и  производственных  заболеваний,  планируемая
среднегодовая стоимость имущества (оборудование) составляет 10 000 000 руб.

Определить  наиболее  выгодную  систему  налогообложения  предприятия,  если  оно
получает  материалы  и  арендует  помещение  у  фирм,  находящихся  на  общей  системе
налогообложения, а продает продукцию физическим лицам.

При этом организация  находится  в  г.Москве  и  подходит  под  критерии  применения
упрощенной системы налогообложения.

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Освоение  слушателями  программы  предполагает  изучение  материалов  дисциплин
(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программой  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.

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  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Написание реферата (доклада). 
Требования к структуре реферата (доклада):
Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме.
Основные требования к оформлению:
Структура  доклада  (реферата):  1)  титульный  лист;  2)  содержание  (в  нем

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с
которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы,
обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и
задачи  доклада  (реферата),  дается  характеристика  используемой  литературы);  4)  основная
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часть  (каждый  раздел  ее  доказательно  раскрывает  исследуемый  вопрос);  5)  выводы  и
заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата));
6) литература.

Доклад  (реферат)  оформляется  на  одной  стороне  листа  белой  бумаги  формата  А4
(210х297  мм).  Интервал  межстрочный  -полуторный.  Цвет  шрифта  -  черный.  Гарнитура
шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14
пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм,
левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки
одинаковый  по  всему  тексту  –  15  мм.  Страницы  должны  быть  пронумерованы  с  учётом
титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются
цитаты,  статистические  материалы.  Эти  данные  оформляются  в  виде  сносок  (ссылок  и
примечаний).  Внутритекстовые,  подстрочные  и  затекстовые  библиографические  ссылки
должны  оформляться  в  соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008  «Библиографическая  ссылка».
Общие требования и правила составления».

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц).
При  проверке  реферата  (доклада)  на  антиплагиат  -  www.antiplagiat.ru  -  (более  50%

заимствований) работа не принимается.
Выполнение тестовых заданий. 
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта  ответа по базовым положениям

изучаемой  темы,  составлены  с  расчетом  на  знания,  полученные  слушателями  в  процессе
изучения темы.

Тестовые  задания  выполняются  в  письменной  или  электронной  форме  и  сдаются
преподавателю, ведущему дисциплину (модуль).

Написание эссе. 
Эссе  -  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  слушатель  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 слушатели 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 слушателями по желанию.

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов.
Требования к оформлению эссе: 
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
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приложений,  не  должен  превышать  5  страниц.  Значительное  превышение  установленного
объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и
переработать необходимый материал. 

Работа  должна  содержать  собственные  умозаключения  по  сути  поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Задания для самостоятельной работы
к Раздел 8. Обобщение и оформление результатов аудиторской деятельности

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 8
1. Что представляют собой МСА? 
2. Дать классификацию МСА по разделам. 
3. Назвать основные внутренние факторы, влияющие на разработку МСА.
 4. Назвать основные внешние факторы, влияющие на разработку МСА. 
5. Какова связь МСА с национальными стандартами аудита? 
6. Какова связь МСА с МСФО? 

Нормативные и правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет в РФ 
Отечественные стандарты финансовой отчетности

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.
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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.

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
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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 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
2. На титульном слайде должно быть отражено: 
˗ наименование факультета; 
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˗ 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»:
–  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): 
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. 
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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
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);
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 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.
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.
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. Теоретико-методологические основы налогового учета. 

Понятие налогового учета. Пользователи информации налогового учета и их интересы. Цель 
и задачи налогового учета. Характеристики данных в системе налогового учета. Предмет и 
метод налогового учета. Принцип налогового учета. Базовые понятия и категории 
налогового учета. Техника и технология налогового учета.
Раздел 2. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Последовательность исчисления налога на
прибыль и порядок формирования налоговой базы.  Методы признания доходов и расходов.
Порядок уплаты налога на прибыль. Отчетность по налогу на прибыль организаций
Раздел 3. Налоговый учет доходов и расходов.

Сравнительная классификация доходов в бухгалтерском и налоговом учете. Налоговый учет
доходов  от  реализации.  Принцип  определения  цен  для  целей  налогообложения.  Налоговый
учет внереализационных доходов. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы
по налогу на прибыль. Налоговые регистры по учету доходов. Сравнительная классификация
расходов  в  бухгалтерском  и  налоговом  учете.  Налоговый  учет  расходов,  связанных  с
производством и реализацией
Раздел 4. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную стоимость

НДС:  сущность  и  основы  организации  налогового  учета.  Счет-фактура  как  первичный
документ  налогового  учета.  Порядок  ведения  книги  покупок  и  книги  продаж.  Порядок
заполнения налоговой декларации по НДС. Учетная политика в целях исчисления НДС.
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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
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(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
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
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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. Теоретико-методологические основы налогового учета. 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Понятие  налогового  учета.  Пользователи
информации  налогового  учета  и  их  интересы.  Цель  и  задачи  налогового  учета.
Характеристики данных в системе налогового учета. Предмет и метод налогового учета.
Принцип  налогового  учета.  Базовые  понятия  и  категории  налогового  учета.  Техника  и
технология налогового учета. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Какие существуют этапы становления налогового учета?
2. Что такое налоговый учет в широком смысле слова?
3. Что такое налоговый учет в узком смысле слова?
4. Какие можно выделить элементы налогового учета?
5. Что является целью и объектами налогового учета?
6. Как  классифицируются  доходы и  расходы в  целях  налогового  и  бухгалтерского

учета?
7. Что включает в себя учетная политика для целей налогообложения?
8. Что  представляет  собой  налоговый  учет  в  соответствии  с  Налоговым  кодексом

Российской Федерации?
9. Какие существуют методы ведения налогового учета?
10.  Какие существуют подходы к ведению налогового учета?
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11. Каково  влияние  внедрения  МСФО  на  взаимосвязь  систем  бухгалтерского  и
налогового учета?

12. Каковы причины возникновения налогового учета как отдельной информационной
системы?

13.  Дайте определение налогового учета.
14. Почему  на  сегодняшний  день  можно  говорить  о  существовнии  двух  понятий

«налогового учета» - в широком и в узком смысле?
15. Назовите нормативно-правовую базу налогового учета в РФ.
16. Чем можно объяснить, что  официально налоговый учет ограничен лишь рамками

налогообложения прибыли?
17. Каковы цели и задачи налогового учета?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.

Форма практического задания:  реферат

Примерные темы рефератов:

1.  Что  является  предметом  налогового  учета?  Какие  методы  налогового  учета
применяются на практике?

2. Опишите требования, предъявляемые к данным налогового учета.
3. Перечислите общие принципы бухгалтерского и налогового учета.
4. Назовите отличающиеся принципы бухгалтерского и налогового учета.
5. Каковы особенности категорийного аппарата налогового учета?
6. Что  представляет  собой  система  налогового  учета  в  узком  и  широком  смысле?

Назовите элементы системы налогового учета.
7. Могут ли на практике в качестве первичных учетных документов налогового учета

быть использованы первичные документы бухгалтерского учета?
8. Может  ли  организация  разрабатывать  первичные  документы  налогового  учета

самостоятельно?
9. Какие  требования  предъявляются  к  содержанию  форм  аналитических  регистров

налогового учета?
10. Допускаются ли исправления в регистрах налогового учета?
11.  Какие данные должен содержать расчет налоговой базы?
12. Каков  порядок  составления  и  утверждения  приказа  по  учетной  политике  в  целях

налогового учета?
13. Необходимо ли ежегодно утверждать приказ по учетной политике в целях налогового

учета? Ответ обоснуйте.
14. В каких случаях вносятся изменения и дополнения в приказ по учетной политике в

целях налогового учета?
15. Каковы структура и содержание приказа  по учетной политике в целях налогового

учета?
16. Охарактеризуйте модели взаимодействия бухгалтерского и налогового учета. В чем

их достоинста и недостатки?
17. Какой вид учета  важнее для  организации –  бухгалтерский или  налоговый? Ответ

аргументируйте.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:

Форма рубежного контроля –  тестирование

Раздел 2. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Налогоплательщики и объект налогообложения.
Последовательность исчисления налога на прибыль и порядок формирования налоговой базы.
Методы признания доходов и расходов. Порядок уплаты налога на прибыль. Отчетность по
налогу на прибыль организаций

Вопросы для самоподготовки:
1. Что является финансовым результатом?
2. Какие субсчета могут быть открыты к счету 90 «Продажи»?
3. Каким образом возникают суммовые разницы?
4. Какой счет используется также для исчисления налога на прибыль, штрафов и пеней за
неполное  или  несвоевременное  использование  предприятием  своих  обязательств  перед
бюджетом?
5. Какой бухгалтерский счет отражает операции по выявлению потерь и недостач, а также по
возмещению ущерба от них?
6. Какие существуют резервы? Какие особенности имеют строительные организации?
7. На каком счете осуществляется учет расходов будущих периодов?
8. По каким причинам могут возникнуть недостачи и потери от порчи ценностей?
9. Какие счета участвуют в определении финансового результата организации?
10. В состав каких доходов и расходов входят суммовые разницы?
11. Перечислите плательщиков налога на прибыль организаций.
12. Что такое консолидированная группа налогоплательщиков? Каковы условия ее создания?
13. Назовите хозяйствующих субъектов, освобождающих от уплаты налога на прибыль.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания:  реферат

Теоретические вопросы:
1. Каков порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль?
2. Каковы правила переноса убытка в налоговом учете?
3. Какие ставки налога на прибыль установлены НК РФ?
4. По каким видам доходов установлены специальные ставки налога на прибыль?
5. Какие  методы  учета  доходов  и  расходов  организаций  предусмотрены  налоговым

законодательством?
6. Какие  организации  не  имеют  права  применять  кассовый  метод  учета  доходов  и

расходов в целях налогообложения?
7. Назовите  налоговый  и  отчетные  периоды  по  налогу  на  прибыль,  установленные

налоговым законодательством.
8. Опишите порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль.
9. Раскройте  особенности  уплаты  налога  на  прибыль  организации  при  наличии

обособленных подразделений.
10. Опишите структуру и содержание налоговой декларации по налогу на прибыль.
11. Перечислите основные требования по оформлению налоговой декларации по налогу

на прибыль.
12. Каков порядок и сроки представления налоговой декларации по налогу на прибыль?
13. Какие  штрафные  сенкции  предусмотрены  за  нарушение  установленного  срока

представления налоговой декларации?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: 

форма рубежного контроля –тестирование 
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РАЗДЕЛ 3. Налоговый учет доходов и расходов.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Сравнительная  классификация  доходов  в
бухгалтерском  и  налоговом  учете.  Налоговый  учет  доходов  от  реализации.  Принцип
определения  цен  для  целей  налогообложения.  Налоговый учет внереализационных доходов.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Налоговые
регистры  по  учету  доходов.  Сравнительная  классификация  расходов  в  бухгалтерском  и
налоговом учете. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте определение доходов в бухгалтерском и налоговом учете.
2. В чем сходство  и  различие  в  классификации  доходов  в  целях  бухгалтерского  и

налогового учета?
3. Назовите условия признания доходов в целях налогообложения прибыли.
4. Какие правила признания доходов в целях налогообложения прибыли установлены

Налоговым кодексом РФ?
5. Назовите основные причины,  которые способны привести  к  различной величине

дохода  от  обычных  видов  деятельности  в  бухгалтерском  учете  и  дохода  от
реализации в налоговом учете.

6. Включаются ли поступления от реализации амортизируемого имущества в состав
выручки в целях бухгалтерского и налогового учета?

7. Что  считается  внереализационным  доходом  в  целях  налогообложения  прибыли?
Приведите примеры внереализационных доходов.

8. Какие расходы входят в состав внереализационных в налоговом учете?
9. Отличается  ли  порядок  отражения  процентов  по  заемным  средствам  в

бухгалтерском и налоговом учете?
10. Дайте определение сомнительного и безнадежного долгов.
11. От  какого  показателя  зависит  процент  отчислений  в  резерв  по  сомнительным

долгам при его формировании в налоговом учете?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: рефераты,   ситуационные задачи

1. Теоретические вопросы:
1. К  какому  виду  доходов  в  налоговом  учете  относятся  поступления  от  сдачи

имущества в аренду?
2. В  каких  случаях  налоговые  органы  имеют  право  проверить,  соответствуют  ли

указанные в договоре цены рыночным ценам? Дайте определение контролируемым
сделкам для целей налогообложения.

3. Какие лица для целей налогообложения признаются взаимозависимыми?
4. Охарактеризуйте  установленные  Налоговым  кодексом  РФ  методы  проверки

соответствия цен рыночным.
5. Что собой представляют идентичные товары (работы, услуги) и однородные товары

(работы, услуги)?
6. Приведите примеры доходов организации, не облагаемых налогом на прибыль.
7. Перечислите аналитические регистры налогового учета доходов организации.
8. Какова дата признания курсовых разниц в бухгалтерском и налоговом учете?
9. На  основании  каких  первичных  документов  заполняются  регистры  по  учету

внереализационных расходов?
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10. Какие налоговые регистры предусмотрены для учета прочих расходов организации?
11. Приведите пример расходов не учитываемых при определении налоговой базы по

налогу на прибыль.

Примеры ситуационных задач:

Задача 1

В феврале 2019 года бухгалтер производственной  компании начислил заработную плату в
сумме:
-  445000 – работникам основного производства;
- 23000 руб. – работникам вспомогательного производства;
- 124000 – административно-управленческому персоналу;
- 33000 – работникам обслуживающих хозяйств;
- 18000 – продавцам, занятым реализацией готовой продукции.
    Кроме того,  ряду сотрудников компании была начислена премия к профессиональному
празднику в сумме 40000 руб.  Деньги выли выплачены в январе следующего года.  Сумма
НДФЛ, удержанная с выплат работникам, составила 88790 руб.

    Для упрощения примера порядок выдачи работникам аванса в счет выплаты заработной
платы не рассматривается.

Составить бухгалтерские проводки по задолженности перед персоналом  компании.

Задача 2

      Компания начислила работникам заработную плату за отчетный месяц (22 рабочих дня) в
сумме 180000 руб. С нее был удержан НДФЛ в сумме 23400 руб. При этом в середине месяца
был выдан аванс за 10 отработанных дней в сумме 180000 руб.: 22 дня  х 10дней = 81818 руб.
    В следующем  месяца произведен окончательный расчет с работниками.
Составить бухгалтерские проводки по расчету с работниками.

Задача 3
В  цехе  вспомогательного  производства  организации  изготавливают  детали,  используемые  в
основном производстве.  В отчетном периоде  при изготовлении  деталей  были осуществлены
следующие затраты:
материалы – 7 000 руб.;
заработная плата – 15 000 руб.;
начисления на заработную плату – 5 340 руб.;
амортизация основных средств – 800 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
тестирование 

РАЗДЕЛ 4. Налоговый учет при исчислении налога на добавленную
стоимость 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  НДС:  сущность  и  основы  организации
налогового  учета.  Счет-фактура  как  первичный  документ  налогового  учета.  Порядок
ведения книги покупок и книги продаж. Порядок заполнения налоговой декларации по НДС.
Учетная политика в целях исчисления НДС.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Опишите общий порядок начисления и уплаты НДС.
2. Назовите налогоплательщиков НДС.
3. Какие хозяйствующие субъекты не обязаны платить НДС?
4. Какие операции признаются объектом налогообложения НДС?
5. Какие операции, признаваемые реализацией, освобождены от обложения НДС?
6. Назовите операции, не образующие объекта налогообложения НДС.
7. Каковы общие правила определения налоговой базы по НДС? Каковы налоговые

ставки НДС?
8. Каковы сроки уплаты НДС? Что считается налоговым периодом по НДС?
9. Опишите  уровни  организации  налогового  учета  по  налогу  на  добавленную

стоимость.
10. Какой документ является первичным для налогового учета по НДС?
11. Каким нормативным документом установлены форма и правила заполнения счета-

фактуры?
12. Опишите основные правила оформления счетов-фактур.
13. Назовите аналитические регистры налогового учета по НДС.
14. Каковы особенности ведения журнала учета выставленных и полученных счетов-

фактур с 2015г.?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.

Форма практического задания:  реферат, ситуационная задача.
Форма: реферат

1.  Каким  нормативным  документом  установлены  форма  и  правила  ведения  книги
покупок и книги продаж?

2. Опишите основные правила оформления книги покупок и книги продаж.
3. Перечислите основные реквизиты книги покупок.
4. Перечислите основные реквизиты книги продаж.
5.  Какие документы подлежат регистрации в  книге  покупок  и  книге  продаж помимо

счетов-фактур?
6.  Могут ли в книге продаж регистрироваться товарные накладные? Если да, то в каком

случае?
7. Каков порядок внесения исправлений в книгу покупок и книгу продаж?
8.  Опишите  порядок  контроля  и  хранения  книги  покупок  и  книги  продаж  у

налогоплательщика.
9. Каков порядок предоставления декларации по НДС в налоговые органы?
10.  Из  каких  разделов  состоит  налоговая  декларация  по  НДС  и  какова

последовательность их заполнения?
11. Каковы цели включения в электронную налоговую декларацию по НДС сведений из

книги покупок и книги продаж?
12. Перечислите основные требования к форме и содержанию налоговой декларации по

НДС.
13. Перечислите организационные аспекты учетной политики по НДС.
14.  Опишите  приемы и способы ведения  налогового  учета  по НДС,  раскрываемые в

методическом разделе учетной политики.

Примеры ситуационных задач
Задача 1

Организация  приобрела  сырье,  необходимое  для  производства  продукции.  Стоимость  сырья
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 20%). Стоимость доставки
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сырья  по  документам  транспортной  компании  -  15  340  (в  том  числе  НДС  20%).  Сырье
оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной компании оплачены. В соответствии
с учетной политикой предприятия фактическая себестоимость материалов формируется на счете
10 «Материалы». Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 2

В  счет  вклада  в  уставный  капитал  организации  учредителем  внесены  материалы,  которые
оценены  учредителями  в  сумме  10 000  руб.  За  доставку  материалов  организация  уплатила
транспортной компании 2 360 руб. (в том числе НДС 20%). Составить бухгалтерские проводки.

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.
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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 
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. 
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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;
 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;
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 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. 

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.
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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
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.);
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 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.
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. 
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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.  Содержание, принципы и назначение управленческого учета
Производственно-финансовая деятельность организации как комбинационный процесс.

Основные компоненты этого процесса:  труд,  ресурсы,  капитал,  их выражение в издержках
организации.  Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и
координирующая  деятельность  по  управлению,  их  влияние  на  формирование  затрат  и
результатов  деятельности  организации.   Понятие  об  управленческом  учете.   Сущность,
содержание  и  принципы  учета  для  управления,  его  отличие  от  финансового  и  налогового
учета.  Производственный учет  как  составная  часть  управленческого   учета.   Особенности
организации управленческого учета и его задачи. Особенности классификации и измерения
величины  затрат  и  результатов  деятельности  в  управленческом  учете.   Сущность  и
содержание  понятий  расхода,  дохода,  затрат  и  издержек  в  предпринимательской
деятельности.  Различие  между  ними.  Результаты  финансовой  деятельности  организации.
Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности предприятия.
Затраты,  относимые  на  себестоимость  продукции,  прибыль  предприятия  и  специальные
источники финансирования. 

Раздел 2. Концепции и терминология классификации издержек деятельности 
организаций

Основы  теории  учета  производства  и  затрат.  Модели,  отражающие   функциональное
отношение  использования  производственных  факторов.  Зависимость  величины  затрат  от
объема производства и уровня использования производственных возможностей: постоянные,
пропорциональные,  прогрессирующие  и  дегрессирующие  расходы.  Понятие  о  валовых,
средних и предельных издержках. Зависимость затрат от изменения объема производства и

5



сбыта продукции.  Методы деления затрат на постоянные и переменные. Понятия суммы и
ставки покрытия, маржинальных затрат и  маржинального  дохода. Точка нулевой прибыли,
зоны  убытков  и  прибылей.  Использование  данных  о  величине  предельных  затрат  для
оптимизации управленческих решений. 

Раздел 3. Основные модели учета затрат

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных затрат.

Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. Учет реальных затрат, его
достоинства и недостатки. Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе средних
затрат, его преимущества и недостатки. Исчисление фактических издержек производства на
базе нормативных затрат. Учет  затрат  и  исчисление  себестоимости  продукции  на  основе
полной  и  сокращенной  номенклатуры  расходов.   Организация   и  методология  учета
полных  издержек  производства.   Преимущества  и  недостатки  системы  учета  полных
затрат.   Особенности  измерения  предельных  затрат.  Система  счетов  бухгалтерского  учета
затрат  на  производство  при  учете  затрат  на  основе  полной  и  сокращенной  номенклатуры
расходов,  взаимосвязь между ними.  Монистическая  и дуалистическая  система  взаимосвязи
счетов управленческого и финансового учета.  

Раздел 4. Управленческий  учет  и  контроль  затрат  по  видам  и  назначению

Исчисление и оценка материальных затрат на производство. Методы определения количества
материальных  ресурсов.  Варианты  оценки  расхода  материалов,  обоснование  их  выбора.
Критерии  использования  различных  вариантов  оценки  материальных  ресурсов  в
управленческом учете.  Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная
плата и оклады. Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и косвенные, их
отражение в учете затрат на производство. Распределение расходов на содержание персонала
между отчетными периодами. Методы исчисления амортизации и износа основных средств:
линейный,  дегрессивный,  прогрессивный  и  зависящий  от  количества  произведенной
продукции. Отражение амортизации в системах финансового, налогового и управленческого
отчета.  Вмененные  расходы,  их  отражение,  особенности  исчисления  и  учета.  Назначение
калькуляционных затрат. Контроль  издержек  производства  и  продаж  продукции  по  видам
расходов.Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по управлению
организацией. 

РАЗДЕЛ 5. Учет  и  исчисление затрат по местам формирования, центрам
ответственности и бюджетирования

Знать понятие места образования затрат и центра ответственности, критерии их обособления.
Центр  прибыли  как   вид  центра   ответственности.   Назначение  и  техника  группировки
издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение расходов между
отдельными местами образования  затрат  и  центрами ответственности.  Базы распределения
затрат  мест  и  центров.   Формирование  и  учет  затрат  по местам формирования  и  центрам
ответственности  на  основе  принципа  двойной  записи  и  матричной  модели  ведомости
производственных  расходов.  Системы  счетов  управленческого  учета  и  особенности  их
применения.   Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям
производственно-финансовой  деятельности.  Центры  бюджетирования.   Бюджетирование  в
системе управленческого учета,  цели и концепции подготовки смет,  виды сметных систем,
фиксированные  и  гибкие  сметы,   нулевые   и   приростные   сметы,   периодические   и
непрерывные  сметы. Методы выявления отклонений от сметы. 
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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
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(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
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

8



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. Содержание, принципы и назначение управленческого учета

Производственно-финансовая деятельность организации как комбинационный процесс.
Основные компоненты этого процесса:  труд,  ресурсы,  капитал,  их выражение в издержках
организации. 

Слагаемые производственной деятельности: снабжение, производство, сбыт и 
координирующая деятельность по управлению, их влияние на формирование затрат и 
результатов деятельности организации.  Понятие об управленческом учете.  

Сущность, содержание и принципы учета для управления, его отличие от финансового и
налогового  учета.  Производственный  учет  как  составная  часть  управленческого   учета.
Особенности организации управленческого учета и его задачи. 

Особенности классификации и измерения величины затрат и результатов деятельности в 
управленческом учете. 
Сущность и содержание понятий расхода, дохода, затрат и издержек в 
предпринимательской деятельности. Различие между ними. Результаты финансовой 
деятельности организации. 
Сущность и содержание затрат и результатов производственной деятельности предприятия.
Затраты, относимые на себестоимость продукции, прибыль предприятия и специальные 
источники финансирования. 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность, нормативное регулирование  и значение в
системе управления 
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Цель: рассмотреть сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета; функции и задачи; историческое
развитие; законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета; пользователи
бухгалтерской информации в рыночной экономике;  основополагающие принципы; объекты
бухгалтерского  наблюдения,  основные  понятия:  активы,  обязательства,  капитал,  доходы,
расходы, финансовые результаты.

Вопросы для самоподготовки: 
1. Опишите  содержание  производственно-финансовая  деятельность  организации  как

комбинационного процесса. 
2. Перечислите  основные  компоненты  производственно-финансовой  деятельности

организации: труд, ресурсы, капитал, их выражение в издержках организации. 
3. Дайте  определение  слагаемым  производственной  деятельности:  снабжению,

производству, сбыту и координирующей деятельности по управлению. Охарактеризуйте
их влияние на формирование затрат и результатов деятельности организации.  

4. Дайте определение управленческого учета.
5. Перечислите и раскройте принципы учета для управления, его отличие от финансового и

налогового учета. 
6. Опишите  содержание  производственного  учета  как  составной  части  управленческого

учета.  
7. Выделите особенности организации управленческого учета и его задачи. 
8. Покажите  особенности  классификации  и  измерения  величины  затрат  и  результатов

деятельности в управленческом учете. 
9. Дайте определение понятий расхода, дохода, затрат и издержек в предпринимательской

деятельности. Подчеркните различие между ними. 
10. Перечислите  возможные  результаты  финансовой  деятельности  организации,  дайте  их

определения. 
11. Перечислите  специальные источники финансирования деятельности организации. 

Пример  задания  в  тестовой  форме  для  самостоятельной  проверки  знаний студента
по теме 1

Выберите правильные ответы на вопросы:

1. Управленческий учет представляет собой подсистему:
а) статистического учета;
б) финансового учета;
в) бухгалтерского учета.

2. Основой бухгалтерского управленческого учета является:
а) финансовый бухгалтерский учет;
б) налоговый учет;
в) производственный учет;
г) статистический учет.

3. Основная цель управленческого учета состоит в предоставлении информации:
а) внешним пользователям;
б) внутренним пользователям;
в) органам исполнительной власти.

4. Требования обязательности ведения учета в наибольшей степени распространяется на:
а) финансовый учет;
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б) управленческий учет;
в) оперативный производственный учет.
5. В функциональные обязанности бухгалтера-аналитика организации входят:
а) анализ финансовой отчетности;
б)  управленческое  консультирование  по  вопросам  планирования,  контроля  и
регулирования деятельности центров ответственности;
в) налоговое консультирование.

Тема 1.2: Предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. 
Цель: освоить методы бухгалтерского учета.
Перечень изучаемых элементов содержания:

Основные  методические  приемы  и  правила;  балансовое  обобщение,  капитальное
(основное)  уравнение,  статические  и  динамические  балансы;  первичное  наблюдение,
документация,  документооборот,  инвентаризация;  стоимостное  измерение,  виды  оценок;
бухгалтерские счета и двойная запись; синтетический и аналитический учет; классификация
счетов; планы счетов; модели текущего учета основных хозяйственных процессов, учетные
регистры. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Инвентаризация, как метод бухгалтерского учета, порядок ее проведения и 
отражения результатов в бухгалтерском учете. 

2. Двойная запись, ее сущность и значение.
3. Счета бухгалтерского учета и их строение. 
4. Счета синтетического и аналитического учета
5. Оборотные ведомости по синтетическим счетам и счетам аналитического учета.
6. Строение плана счетов бухгалтерского учета.
7.  Реформация баланса, цель и техника ее составления.
8. Типовые изменения в балансе, вызываемые хозяйственными операциями
Тема 1.3: . Бухгалтерский баланс, счета и двойная запись.

Цель: выявить сущность, содержания видов экономических систем. 
Перечень изучаемых элементов содержания:

Формы  бухгалтерского  учета,  процедуры  бухгалтерского  учета,  этапы  процедуры,
контрольные моменты.  основы бухгалтерской отчетности;  учетная  политика и организация
учета;  бухгалтерская  профессия;  профессиональная этика;  международные и национальные
профессиональные организации.
Вопросы для самоподготовки:

1.Строение и структура бухгалтерского баланса.
2. Оборотные ведомости по синтетическим счетам и счетам аналитического учета.
3.  Реформация баланса, цель и техника ее составления.
4. Взаимосвязь между счетами и балансом.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания:  расчетное практическое задание

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1:
Форма практического задания: реферат, расчетно-практическое задание

Примерные темы рефератов:
1. «Исторический обзор развития учета»
2. «Перспективы развития бухгалтерского учета в России и за рубежом»
3. «История возникла учетной профессии в России».
4. «Место и роль хозяйственного учета»
5. «Сущность и содержание бухгалтерского учета»
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6.  «Характеристика современного бухгалтерского учета»
7. «Пользователи бухгалтерской информацией»
8. «Связь предмета и метода бухгалтерского учета». 
9. «Предметы и объекты бухгалтерского учета» 
10. «Методы бухгалтерского учета»
11. «Элементы методы бухгалтерского учета»
12. «Документация как элемент метода бухгалтерского учета»
13. «Реквизиты и требования, предъявляемые к оформлению документов»
14. «Порядок обработки и хранения документов бухгалтерского учета»
15.  «Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета»
16.  «Порядок проведения инвентаризации и отражения ее результатов в учете»
17.  «Предназначение счетов бухгалтерского учета»
18. «Правила учета отдельных субъектов»
19. «Сущность, значение и функции баланса»
20. «Структура и строение бухгалтерского баланса»
21. «Источники образования экономических ресурсов»
22. «Техника составления бухгалтерского баланса»

23. «Оценка статей бухгалтерского баланса»
24. «Учет процесса заготовления, производства, реализации»
25. «Формы и процедуры бухгалтерского учета»

Примерные расчетно-практические задания:

Пример №1:
Выполните последовательно следующие действия:
1)  составить баланс на начало отчетного периода (табл.2) по исходным данным 

(табл.1);
2) открыть счета бухгалтерского учета по данным вступительного баланса;
3)  отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за отчетный 

период по данным журнала хозяйственных операций (табл.3);
4) определить сальдо на конец отчетного периода;
5) составить баланс на конец отчетного периода (табл.2).

Таблица 1 
Состав имущества и источников его формирования на начало отчетного периода

Наименование Сумма, руб.

1. Денежные средства в кассе 5 000

2. Денежные средства на валютном счете 10 450

3. Уставный капитал 650 000

4. Добавочный капитал 322 500

5. Задолженность работникам по оплате труда 145 000

6. Мука 35 400

7. Денежные средства на расчетном счете 685 000
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8. Тара 18 250

9. Накопленная амортизация основных средств 85 000

10. Задолженность Сидоровой А.Б. по подотчетным суммам 6 500

11. Незавершенное производство 9 150

12. Производственное оборудование 317 000

13. Сахар 80 000

14. Яйцо 20 000

15. Доска обрезная 18 250

16. Задолженность перед транспортной организацией 2 500

Таблица 2
Баланс организации на начало (конец) отчетного периода

АКТИВ ПАССИВ

Наименование счета Сумма,
руб.

Наименование счета Сумма,
руб.

ИТОГО ИТОГО

Таблица 3
Хозяйственные операции за отчетный период

Содержание хозяйственной операции
Сумма,

руб.
Проводка

Д К
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1. Оприходован станок для упаковки готовой продукции 10 450

2. Списана доска, израсходованная при приобретении 
станка для упаковки готовой продукции

4 200

3.   Перечислено   с  расчетного   счета  в   кассу  денежные 
средства на выдачу заработной платы и на хозяйственные 
нужды

150 000

4. Оприходован ванильный сахар и другие пряности на 
склад от ОАО «Миг»

6 500

5. Выдан из кассы займ Иванову Р.Т. 5 000

6. Начислена амортизация производственного оборудования 8 600

7. Сданы на склад кондитерские изделия (готовая 
продукция)

3 200

8. Выдано из кассы под отчет Петрову М.И. на оплату 
транспортных услуг

3 000

9. Петров М.И. оплатил транспортные услуги 2 500

10. Введен в эксплуатацию станок для упаковки готовой 
продукции

14 650

11. Начислена заработная плата работникам кондитерского 
цеха

9 700

12. С расчетного счета оплачен счет за станок для упаковки 
готовой продукции

10 450

13. Выдана начисленная заработная плата 144 700

14.  Возвращена Петровым М.И неиспользованная сумма 
аванса

7

15. Получен безвозмездно ксерокс от физического лица 11000

ИТОГО ?

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ  2. Концепции  и  терминология  классификации  издержек  деятельности
организаций
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Основы теории  учета  производства  и  затрат.  Модели,  отражающие   функциональное
отношение  использования  производственных  факторов.  Зависимость  величины  затрат  от
объема производства и уровня использования производственных возможностей: постоянные,
пропорциональные, прогрессирующие и дегрессирующие расходы. 

Понятие о валовых, средних и предельных издержках. Зависимость затрат от изменения 
объема производства и сбыта продукции. Методы деления затрат на постоянные и 
переменные. Понятия суммы и ставки покрытия, маржинальных затрат и  маржинального  
дохода. Точка нулевой прибыли, зоны убытков и прибылей. Использование данных о 
величине предельных затрат для оптимизации управленческих решений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Раскройте содержание основных понятий теории учета производства и затрат. 
2. Перечислите  и  охарактеризуйте  модели,  отражающие   функциональное  отношение

использования производственных факторов. 
3. продемонстрируйте на примерах зависимость величины затрат от объема производства и

уровня использования производственных возможностей: постоянные, пропорциональные,
прогрессирующие и дегрессирующие расходы. 

4. Дайте определение и раскройте понятие  валовых, средних и предельных издержек. 
5. Перечислите  методы  деления  затрат  на  постоянные  и  переменные  и  расскажите  их

сущность. 
6. Дайте  определение  понятий  суммы  и  ставки  покрытия,  маржинальных  затрат  и

маржинального  дохода. 
7. Нарисуйте графическую модель для определения точки нулевой прибыли, зоны убытков и

прибылей, нанесите на нее все известные Вам параметры. 
8. Выведите  математические  формулы  для  определения  точки  бузубыточости,   цены

безубыточности, объема для получения целевой прибыли, цены для получения целевой
прибыли.

9. Дайте определение нормы маржинальной прибыли и опишите возможности применения
данного показателя для управления организацией.

Тема 2.1 Учет имущества организации
Цель: Знать состав внеоборотных активов организации, уметь собирать необходимые данные
для  проведения  их  учета   на  счетах,  знать  порядок   документального  обоснования  этих
операций.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и классификация внеоборотных активов.
Организация учета долгосрочных инвестиций.
Учет расходов на НИОКР и ОКР.
Понятие,  классификация и оценка основных средств.
Учет поступления основных средств.
Способы начисления амортизации основных средств и их использование для целей 
бухгалтерской отчетности и целей расчета налогооблагаемой базы.
Учет расходов на  ремонт и восстановление основных средств.
Учет расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств.
Учет выбытия основных средств.
Учет аренды основных средств у арендодателя и у арендатора.
Понятие, классификация и  оценка нематериальных активов.
Учет поступления нематериальных активов. 
Способы начисления  амортизации  нематериальных активов и порядок ее учета.     
Учет выбытия нематериальных активов. 
Учет операций по предоставлению нематериальных активов во временное пользование.
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Инвентарная стоимость объектов строительства.
2. Учет инвестиций  в капитальное строительство 
3. Учет  вложений  и  выполнение   научно-исследовательских,  опытно-конструкторские  и

технологических работ. 
4. Учет операций по приобретению земельных участков и объектов природопользования
5. Особенности учета доходных вложений в материальные ценности
6. Восстановление основных средств, порядок отражения в учете
7. Учет выбытия основных средств
8. Учет аренды основных средств.

Тема 2.2 Учет оборотных активов
Цель: Знать  данную  проблему,  состав  оборотных  активов  организации,  уметь  собирать
необходимые  данные  для  проведения  их  учета  на  счетах  и  порядок  документального
обоснования этих операций   
Перечень изучаемых элементов содержания:

1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 
2. Учет приобретения, заготовления и прочего поступления  материалов.
3. Способы списания материалов  в производство и при ином выбытии, их оценка 
4. Классификация производственных затрат. 
5. Методы и системы калькулирования себестоимости продукции
6. Учет затрат на производство и полуфабрикатов.
7. Учет поступления и списания готовой продукции
8. Аналитический учет и инвентаризация материально-производственных запасов, 

отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 
9. Классификация  денежных средств и денежных документов.
10. Особенности учета кассовых и расчетных операций в иностранной валюте.
11. Учет денежных средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках и иных 

платежных документах (кроме векселей).
12. Учет денежных эквивалентов
13. Инвентаризация денежных средств и операций в иностранной валюте

Вопросы для самоподготовки: 
1. Фактические затраты при приобретении производственных запасов.
2. Оценка  производственных  запасов  в  балансе  и  текущем  учете:  фактическая

себестоимость приобретения, средняя себестоимость, учетные цены.
3. Характеристика сальдового метода учета материалов.
4. Учет накладных расходов
5. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств
6. Учет незавершенного производства и его оценка
7. Основные  формы  первичных  документов,  используемых,  при  осуществлении  учета

производственных запасов.
8. Бухгалтерский учет отражения результатов инвентаризации материальных ценностей.
9. Понятие издержек, затрат, расходов  и себестоимости продукции
10. Схема затрат на производство
11. Особенности учета транспортно-заготовительских расходов
12. Формирование и учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей
13. Учет товаров в торговых организациях
14. Документальное оформление поступления материалов
15. Правовое регулирование денежного обращения.
16. Аналитический учет денежных средств, контроль их движения и сохранности.
17. Учет операций по счетам в кредитной организации.
18. Порядок  совершения  операций  по  счетам  в  иностранной  валюте  внутри  старны   и

валютным счетам за рубежом.
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19. Учет  денежных  средств,  находящихся  на  специальных  счетах  банка  (депозитные
вклады и др.).

20. Понятие курсовой разницы и порядок отражения ее в бухгалтерском учете.
21. Учет операций по продаже иностранной валюты.
22. Денежные средства и их эквиваленты
23. ПБУ 23/2011  Отчет о движении денежных средств
24. Методы составления отчета о движении денежных средств
25. Учет кассовых операций в иностранной валюте 
26.  Порядок ведения и отражения в учете кассовых операций 
27. Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте.
28. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте.
29. Безналичные формы  расчетов  в рублях. 
30. Формы расчетов в  организации 
31. Учет переводов в пути.

Тема 2.3:  Учет обязательств организации
Цель:  Уметь  охарактеризовать  состав  собственного  капитала  организации,  уметь  собрать
необходимые  данные  для  проведения  учета  операций  по  учету  капитала  на  счетах  и  их
документального обоснования .   

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала
Уставный  капитал  (складочный  или  уставный  фон  (?)  и   учет  его  формирования:   при
учреждении организации, при его увеличении и уменьшении, при реорганизации и ликвидации
организации.
Увеличение уставного капитала ПАО за счет размещения дополнительных акций.
 Аннулирование  собственных акций, выкупленных у акционеров.
Учет добавочного капитала
Учет резервного капитала

Вопросы для самоподготовки:
1. Категории юридических лиц в соответствии с ГК РФ
2. Составляющие собственного капитала экономического субъекта
3. Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого фонда.
4. Особенности формирования и учета уставного фонда унитарного предприятия
5. Порядок учета учредителей и акционеров.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: расчетное практическое задание

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2:
Задача №1
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 20%). Стоимость доставки
сырья  по  документам  транспортной  компании  -  15  340  (в  том  числе  НДС  20%).  Сырье
оприходовано  на  склад.  Счета  поставщика  и  транспортной  компании  оплачены.  В
соответствии  с  учетной  политикой  предприятия  фактическая  себестоимость  материалов
формируется на счете 10 «Материалы». Составить бухгалтерские проводки. 

Задача №2
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены
следующие затраты:
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материалы – 7 000 руб.;
заработная плата – 15 000 руб.;
начисления на заработную плату – 5 340 руб.;
амортизация основных средств – 800 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача №3
В счет  вклада  в  уставный капитал  организации  учредителем  внесены материалы,  которые
оценены учредителями в сумме 10 000 руб.  За  доставку  материалов  организация  уплатила
транспортной  компании  2 360  руб.  (в  том  числе  НДС  20%).  Составить  бухгалтерские
проводки.

Задача №4
В  марте  организацией  безвозмездно  получены  материалы,  рыночная  стоимость  которых
составляет  8 000  руб.  В  апреле  часть  материалов  на  сумму  6 000  руб.  были  отпущены  в
производство.  В  мае  оставшиеся  материалы  были  использованы  для  ремонта  офиса
организации. Составить бухгалтерские проводки.

Задача №5
Используя  нижеприведенные  данные,  определить  стоимость  материалов,  списываемых  на
производство  в  январе,  и  их  остатка  на  1  февраля  способами,  предусмотренными
законодательством РФ

№ Содержание
операции

Количество
материалов,

шт.

Стоимость единицы
материала, руб.

Сумма,
руб.

1 Остаток на 1 января 600 120 ?

2 Поступило в январе,
в том числе:

10 января

15 января

20 января

3 200

1 000

800

1 400

110

130

105

?

?

?

3 Отпущено в
производство

3 100 ?

?

4 Остаток на 1 февраля ? ? ?

Задача  №6  
Рассмотрим ситуацию, когда  вспомогательное подразделение оказало услуги для сторонней
организации.

Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с
этим  все  затраты,  связанные  с  содержанием  данного  подразделения,  учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела». 
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В  течение  месяца  транспортный  отдел  оказал  транспортные  услуги  школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг
(стоимость  израсходованного  бензина,  заработная  плата  водителей,  налог  и  обязательные
взносы с нее) составили 8 500 руб.

Бухгалтер организации сделает следующие проводки:

Содержание хозяйственных операций

Отражение в учете
Сумма,

руб.
Дебет Кредит

Отражены затраты, связанные с оказанием 
услуг для школы

23.1

Отражена выручка от  оказания услуг школе
62.1

школа

Списание затрат транспортного отдела, 
связанных с оказанием услуг на сторону

90.2

транспортные
услуги

Прибыль от продаж за месяц 90.9

Задача  №7  

Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  выполняет  работы
только для основного производства.

Организация  выпускает  светильники.  Расходы  основного  производства  на  выпуск
партии  светильников  (стоимость  списанных  материалов,  амортизация  оборудования
основного  цеха,  заработная  плата  рабочих  основного  цеха,  а  также  налог  и  обязательные
взносы с нее)  составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное
производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб.

Бухгалтер организации должен сделать проводки:

Содержание хозяйственных операций

Отражение в учете
Сумма,

руб.
Дебет Кредит

Отражены затраты основного цеха  на выпуск партии 
светильников
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Отражены затраты на сборку светильников

Списаны затраты вспомогательного производства на нужды 
основного цеха

Сформирована себестоимость выпущенной готовой продукции

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 3. Основные модели учета затрат

Учет фактической себестоимости продукции на базе реальных, средних и нормативных
затрат. 

Понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. Учет реальных затрат, его 
достоинства и недостатки. Учет и калькулирование себестоимости продукции на базе 
средних затрат, его преимущества и недостатки. Исчисление фактических издержек 
производства на базе нормативных затрат. 

Учет  затрат  и  исчисление  себестоимости  продукции  на  основе  полной  и  сокращенной
номенклатуры  расходов.  Организация  и  методология  учета  полных  издержек  
производства.  Преимущества  и  недостатки  системы  учета  полных  затрат. 

Особенности измерения предельных затрат. 

Система счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат на основе 
полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. Монистическая и
дуалистическая система взаимосвязи счетов управленческого и финансового учета.  

Тема 3.1. Состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности

Цель:  знать  данную  проблему, уметь  собрать  и  проанализировать
необходимые  данные  для  решения  проблемы  формирования  отчетности,  изучить
сущность, назначение и функции бухгалтерской отчетности как системы информации о
финансовом состоянии организации.

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие бухгалтерской  отчетности,  ее  назначение.  Пользователи  информации

бухгалтерской  отчетности.  Нормативное  регулирование  бухгалтерской  отчетности.
Состав  годовой  бухгалтерской  отчетности  и  ее  элементы.  Этапы  подготовительной
работы, предшествующие составлению годовой бухгалтерской отчетности.

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте характеристику и особенности учета фактической себестоимости продукции на

базе реальных, средних и нормативных затрат. 
2. Раскройте понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. 
3. назовите достоинства и недостатки учета реальных затрат.
4. Охарактеризуйте  систему  учета  и калькулирование  себестоимости  продукции на  базе

средних затрат, ее преимущества и недостатки. 
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5. Покажите  сущность,  преимуществ  и  недостатки  исчисление  фактических  издержек
производства на базе нормативных затрат. 

6. Покажите сущность учет  затрат  и  исчисление  себестоимости  продукции  на  основе
полной  и  сокращенной  номенклатуры  расходов, их достоинства и недостатки.  

7. Назовите  основные этапы учета   полных  издержек   производства,  преимущества   и
недостатки  системы  учета  полных  затрат. 

8. Перечислите особенности измерения предельных затрат. 
9. Опишите систему счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат

на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. 
10. Дайте  определение  монистической  и  дуалистической  систем  взаимосвязи  счетов

управленческого и финансового учета.  

Тема 3.2.  Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных
операций

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые данные
для  решения  проблемы  формирования  отчетности,  изучить  виды  и  формы
бухгалтерского  баланса  как  системы  информации  об  имущественном  и  финансовом
состоянии организации. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Схема  построения  бухгалтерского  баланса  в  России  и  международной

практике. Виды и формы бухгалтерского баланса. Техника составления бухгалтерского
баланса.  Методика  оценки  отдельных  статей  баланса  в  отечественной  и
международной  практике.  Корректировки  в  связи  с  изменением  учетной  политики.
Чисты активы организации 

Вопросы для самоподготовки:
Классификация бухгалтерских балансов.
Информационная база составления бухгалтерского баланса.
Структура представления данных в балансе.
Отражение основных принципов бухгалтерского учета в структуре баланса.
Актив баланса и его содержание.
Пассив баланса и его содержание.
Схема построения бухгалтерского баланса в России и международной практике
Виды и формы бухгалтерского баланса
Техника составления бухгалтерского баланса
Методика оценки отдельных статей баланса в отечественной и международной практике
Расчет чистых активов организации.

Тема 3.3. Исправление ошибок в учете и отчетности

Цель: знать данную проблему, уметь собрать и проанализировать необходимые
данные  для  решения  проблемы  формирования  отчетности,  изучить  состав  и  порядок
формирования  показателей на примере Отчета о  финансовых результатах,  как  основной
информационной базы о степени эффективности и результатах работы организации.

Перечень изучаемых элементов содержания
Значение  и  целевая  направленность  Отчета  о  финансовых  результатах  в

рыночной экономике.
Отчет  о  финансовых  результатах  как  документ  о  результатах  финансово-

хозяйственной деятельности организации. Показатели выручки, себестоимости,  прочих
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доходов и расходов, прибыли, налога на прибыль,  конечного финансового результата
организации  за  год.  Изменения  отложенных  налоговых  активов  и  отложенных
налоговых обязательств. Показатель прибыли на одну акцию.

Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах.
Определение  понятий:  выручка,  доход,  прибыль,  убыток,  расходы,

себестоимость реализованной продукции и др., предусмотренные в форме
Взаимосвязь  отчета  о  финансовых  результатах  с  декларациями  и  другими

документами, предоставляемыми предприятием в налоговые службы,
Схемы  построения  отчета  о  финансовых  результатах  в  России  и

международной практике (различие и необходимость сближения в подходах отражения
отчетной информации; показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их
формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета, принцип – допущения
временной определенности фактов хозяйственной деятельности при составлении формы

Вопросы для самоподготовки:
11. Дайте характеристику и особенности учета фактической себестоимости продукции на

базе реальных, средних и нормативных затрат. 
12. Раскройте понятие о системе учета затрат на производство и ее слагаемых. 
13. назовите достоинства и недостатки учета реальных затрат.
14. Охарактеризуйте  систему  учета  и калькулирование  себестоимости  продукции на  базе

средних затрат, ее преимущества и недостатки. 
15. Покажите  сущность,  преимуществ  и  недостатки  исчисление  фактических  издержек

производства на базе нормативных затрат. 
16. Покажите сущность учет  затрат  и  исчисление  себестоимости  продукции  на  основе

полной  и  сокращенной  номенклатуры  расходов, их достоинства и недостатки.  
17. Назовите  основные этапы учета   полных  издержек   производства,  преимущества   и

недостатки  системы  учета  полных  затрат. 
18. Перечислите особенности измерения предельных затрат. 
19. Опишите систему счетов бухгалтерского учета затрат на производство при учете затрат

на основе полной и сокращенной номенклатуры расходов, взаимосвязь между ними. 
20. Дайте  определение  монистической  и  дуалистической  систем  взаимосвязи  счетов

управленческого и финансового учета.  

Тема  4. Управленческий   учет   и   контроль   затрат   по   видам   и
назначению

Исчисление  и  оценка  материальных  затрат  на  производство.  Методы  определения
количества  материальных ресурсов.  Варианты оценки расхода материалов,  обоснование  их
выбора. 

Критерии использования различных вариантов оценки материальных ресурсов в 
управленческом учете. 

Учет затрат на содержание персонала. Производственная заработная плата и оклады. 
Расходы на социальные нужды: обязательные, добровольные и косвенные, их отражение в 
учете затрат на производство. Распределение расходов на содержание персонала между 
отчетными периодами. 

Методы исчисления амортизации и износа основных средств: линейный, дегрессивный, 
прогрессивный и зависящий от количества произведенной продукции. Отражение 
амортизации в системах финансового, налогового и управленческого отчета. 

Вмененные расходы, их отражение, особенности исчисления и учета. Назначение 
калькуляционных затрат. 
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Контроль  издержек  производства  и  продаж  продукции  по  видам  расходов.

Использование данных учета затрат по видам для принятия решений по управлению 
организацией. 

Вопросы для самоподготовки

1. Перечислите виды оценки материальных затрат на производство. 
2. Назовите  методы  контроля  за  остатками  материальных  ресурсов  на  складах  и  в

бухгалтерии.
3. Перечислите и раскройте варианты оценки расхода материалов, обоснование их выбора.

Предложите  критерии  использования  различных  вариантов  оценки  материальных
ресурсов в управленческом учете. 

4. Раскройте  содержание  и  особенности  управленческого  учета  затрат  на  содержание
персонала. 

5. Дайте определение видов и форм оплаты труда работников. 
6. Покажите порядок учета расходов на социальные нужды: обязательные, добровольные и

косвенные, их отражение в составе затрат на производство. 
7. Назовите способы распределения расходов на содержание персонала между отчетными

периодами. 
8. Назовите известные Вам методы исчисления амортизации и износа основных средств:

линейный,  дегрессивный,  прогрессивный  и  зависящий  от  количества  произведенной
продукции. Сравните их с методами финансового учета.

9. Проследите  и  выделите  сходства  и  различия  в  отражении  амортизации  в  системах
финансового, налогового и управленческого отчета. 

10. Дайте определение вмененных расходов, особенности их исчисления и учета. 
11. Покажите назначение выделения калькуляционных статей затрат. 
12. Раскройте сущность контроль  издержек  производства  и  продаж  продукции  по  видам

расходов.
13. Приведите примеры использования данных учета затрат по видам для принятия решений

по управлению организацией. 

Модуль 2 (Семестр 8)

РАЗДЕЛ 5. Учет  и  исчисление затрат по местам формирования, центрам
ответственности и бюджетирования

Цель:  Изучить понятие  места  образования  затрат  и  центра  ответственности,  критерии  их
обособления.  Центр  прибыли   как   вид   центра   ответственности.   Методы  выявления
отклонений от сметы. 

  Перечень изучаемых элементов содержания

Знать понятие места образования затрат и центра ответственности, критерии их обособления.
Центр  прибыли  как   вид  центра   ответственности.   Назначение  и  техника  группировки
издержек по центрам ответственности и местам образования. Распределение расходов между
отдельными местами образования  затрат  и  центрами ответственности.  Базы распределения
затрат  мест  и  центров.   Формирование  и  учет  затрат  по местам формирования  и  центрам
ответственности  на  основе  принципа  двойной  записи  и  матричной  модели  ведомости
производственных  расходов.  Системы  счетов  управленческого  учета  и  особенности  их
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применения.   Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям
производственно-финансовой  деятельности.  Центры  бюджетирования.   Бюджетирование  в
системе управленческого учета,  цели и концепции подготовки смет,  виды сметных систем,
фиксированные  и  гибкие  сметы,   нулевые   и   приростные   сметы,   периодические   и
непрерывные  сметы. Методы выявления отклонений от сметы. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Раскройте  понятие  места  образования  затрат  и  центра  ответственности,  перечислите

критерии их обособления. 
2. Охарактеризуйте центр прибыли  как  вид  центра  ответственности.  
3. Покажите  назначение  и  опишите  технику  группировки  издержек  по  центрам

ответственности и местам образования. 
4. Опишите  методику  распределения  расходов между  отдельными местами образования

затрат и центрами ответственности. 
5. Приведите примеры известных Вам баз распределения затрат мест их возникровения и

центров ответственности. 
6. Раскройте сущность формирования и учета затрат по местам формирования и центрам

ответственности  на основе принципа двойной записи и  матричной модели ведомости
производственных расходов. 

7. Опишите  наиболее  распространенные  системы  счетов  управленческого  учета  и
особенности их применения. 

8. Опишите процессы бюджетирования и контроля затрат по центрам ответственности и
функциям производственно-финансовой деятельности. 

9. Дайте определение центров бюджетирования и назовите критерии их выделения.  
10. Покажите роль бюджетирования в системе управленческого учета.
11. Опишите цели и концепции подготовки смет, виды сметных систем, фиксированные и

гибкие сметы,  нулевые  и  приростные  сметы,  периодические  и  непрерывные  сметы. 
12. Перечислите  и  раскройте  содержание  известных  методов  выявления  отклонений  от

сметы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания:  ситуационные задачи

Примеры ситуационных задач:
Задача №1
Организация приобрела сырье, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья
согласно документам поставщика 159 300 руб. (в том числе НДС 18%). Стоимость доставки
сырья  по  документам  транспортной  компании  -  15  340  (в  том  числе  НДС  18%).  Сырье
оприходовано  на  склад.  Счета  поставщика  и  транспортной  компании  оплачены.  В
соответствии  с  учетной  политикой  предприятия  фактическая  себестоимость  материалов
формируется на счете 10 «Материалы». Составить бухгалтерские проводки. 

Задача №2
В цехе вспомогательного производства организации изготавливают детали, используемые в
основном производстве. В отчетном периоде при изготовлении деталей были осуществлены
следующие затраты:
материалы – 7 000 руб.;
заработная плата – 15 000 руб.;
начисления на заработную плату – 5 340 руб.;
амортизация основных средств – 800 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача №3
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В счет  вклада  в  уставный капитал  организации  учредителем  внесены материалы,  которые
оценены учредителями в сумме 10 000 руб.  За  доставку  материалов  организация  уплатила
транспортной  компании  2 360  руб.  (в  том  числе  НДС  18%).  Составить  бухгалтерские
проводки.

Задача №4
В  марте  организацией  безвозмездно  получены  материалы,  рыночная  стоимость  которых
составляет  8 000  руб.  В  апреле  часть  материалов  на  сумму  6 000  руб.  были  отпущены  в
производство.  В  мае  оставшиеся  материалы  были  использованы  для  ремонта  офиса
организации. Составить бухгалтерские проводки.

Задача №5
Используя  нижеприведенные  данные,  определить  стоимость  материалов,  списываемых  на
производство  в  январе,  и  их  остатка  на  1  февраля  способами,  предусмотренными
законодательством РФ

№ Содержание операции Количество
материалов, шт.

Стоимость единицы
материала, руб.

Сумма, руб.

1 Остаток на 1 января 600 120 ?

2 Поступило в январе, в
том числе:

10 января

15 января

20 января

3 200

1 000

800

1 400

110

130

105

?

?

?

3 Отпущено в
производство

3 100 ?

?

4 Остаток на 1 февраля ? ? ?

Задача  №6  
Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  оказало  услуги  для
сторонней организации.

Организация имеет вспомогательное подразделение – транспортный отдел. В связи с
этим  все  затраты,  связанные  с  содержанием  данного  подразделения,  учитываются  
на счете 23 – субсчет 23.1 «Затраты транспортного отдела». 

В  течение  месяца  транспортный  отдел  оказал  транспортные  услуги  школе  
на сумму 10 000 руб. Расходы данного подразделения, связанные с оказанием данных услуг
(стоимость  израсходованного  бензина,  заработная  плата  водителей,  налог  и  обязательные
взносы с нее) составили 8 500 руб.

Бухгалтер организации сделает следующие проводки:

Содержание хозяйственных операций Отражение в учете Сумма,
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руб.Дебет Кредит

Отражены затраты, связанные с оказанием услуг 
для школы

23.1

Отражена выручка от  оказания услуг школе
62.1

школа

Списание затрат транспортного отдела, связанных с 
оказанием услуг на сторону

90.2

транспортные
услуги

Прибыль от продаж за месяц 90.9

Задача  №7  
Рассмотрим  ситуацию,  когда  вспомогательное  подразделение  выполняет  работы

только для основного производства.
Организация  выпускает  светильники.  Расходы  основного  производства  на  выпуск

партии  светильников  (стоимость  списанных  материалов,  амортизация  оборудования
основного  цеха,  заработная  плата  рабочих  основного  цеха,  а  также  налог  и  обязательные
взносы с нее)  составили 130 000 руб. Сборку светильников осуществляет вспомогательное
производство. Его расходы на сборку этой партии светильников составили 14 000 руб.

Бухгалтер организации должен сделать проводки:

Содержание хозяйственных операций

Отражение в учете

Сумма, руб.

Дебет Кредит

Отражены затраты основного цеха на выпуск 
партии светильников

Отражены затраты на сборку светильников

Списаны затраты вспомогательного 
производства на нужды основного цеха

Сформирована себестоимость выпущенной 
готовой продукции
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – 
тестирование 

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте определение понятия носителя затрат  как  вида продукции.  
2. Покажите назначение группировки расходов по видам продукции. 
3. Перечислите условия группировки издержек по разновидностям изделий и услуг. 
4. Опишите  обязатетельные  элементы калькуляции,  ее  назначение  и  роль  в  управлении

затратами. 
5. Дайте определение предварительной, промежуточной и итоговой калькуляции. 
6. Дайте определение кумулятивных, элективных и параметрических калькуляций. 
7. Перечислите этапы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ,

услуг). 
8. Опишите  особенности  учета  и  распределения  накладных  расходов  в  управленческом

учете. 
9. Покажите особенности исчисления и контроля накладных расходов в управленческом

учете. 
10. Перечислите и раскройте содержание методов  списания  постоянных  расходов. 
11. Перечислите  и  раскройте  содержание  методов  распределения  затрат  обслуживающих

центров. 
12. Обоснуйте необходимость и опишите процесс поглощения накладных расходов.
13. Раскройте сущность метода АВС. 
14. Покажите роль методов  калькулирования  как  базы  ценообразования.  
15. дайте  определение и укажите сферу применения основных методов калькулирования:

метода деления и метода накопления затрат. 
16. Передельная и позаказная калькуляция. 
17. Перечислите разновидности передельной калькуляции. 
18. Укажтите особенности калькулирования сопряженной продукции. 
19. Какие учетные записи ведутся в передельном калькулировании?
20. Какова структура и содержание позаказной (накопительной) калькуляции,   ее область

применения, особенности составления?
21. Назовите пути совершенствования позаказного калькулирования. 

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;
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− 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. 

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.
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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,
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. 
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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.

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»:
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– 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:
«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;
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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:

 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
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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.

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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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).

34



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,
утвержденного  приказом  Министерства  науки  и
высшего  образования  Российской  Федерации  от
12.08.2020 г № 954

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

__.__.____

35



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)

Аудит и сопутствующие услуги

Направление подготовки

38.04.01 – Экономика

Направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

Форма обучения
заочная

Москва 2023

1



Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  «Аудит  и  сопутствующие  услуги»
разработаны  на  основании  федерального  государственного образовательного  стандарта
высшего  образования  –  магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.01  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  магистратуры по  направлению подготовки
38.04.01 Экономика

Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  разработаны  рабочей  группой  в
составе: канд. экон. наук, доцента Шамшеев С.В.

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

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ...................4

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю).....................4
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим 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.........................................................................................................15

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки  успеваемости
обучающихся по дисциплине (модулю)..........................................................................................................15
3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося................................15
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с
балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..........................................................16

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине (модулю)..................................................................................................................18

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)..........................................18

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 
(семинарских) занятий по дисциплине (модулю).........................................................................................20

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....20

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.........................................................................................................23

3



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. Общая характеристика финансового контроля
История  возникновения  и  развития  аудита.  Сущность  аудита  и  его  экономическая
обусловленность. Цели, задачи и принципы аудита. Роль аудита в развитии функции контроля
в условиях рыночной экономики. Направления аудиторских проверок. Связь аудита с другими
формами  экономического  контроля.  Отличие  аудита  от  других  форм   экономического
контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Виды аудита и
сопутствующих  аудиту  услуг.  Обязательный  аудит.  Пользователи  материалов  аудиторских
заключений. Независимость аудита. Профессиональная этика аудитора
Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование организации финансового контроля
Аудиторская  выборка.  Оценка  результатов  аудиторской  выборки.  Репрезентативность
выборки.  Аудиторские  доказательства.  Виды.  Источники.  Оценка  доказательств.  Методы
аудиторской проверки. Аудиторские процедуры. Особенности организации и аналитических
процедур  внутреннего  аудита  Документирование  аудита.  Постоянный  и  текущий  файл
рабочих документов. Искажение бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на
степень риска их проявления. Аудит в условиях компьютерной обработки данных.
Раздел 3. Система органов государственного финансового контроля

События,  подтверждающие  существование  на  отчетную  дату  хозяйственных  условий,  в
которых  организация  вела  свою  деятельность.  События,  свидетельствующие  о  возникших
после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность.
Оценка  способности  экономического  субъекта  продолжать  свою  деятельность  (допущение
непрерывности деятельности). Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем
событий,  произошедших  после  составления  и  представления  бухгалтерской  отчетности.
Оценка  результатов  аудиторской  проверки  и  обобщение  полученной  информации.
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Письменная  информация  аудитора  руководству  экономического  субъекта  по  результатам
проведения аудиторской проверки. Требования к оформлению, порядок предоставления
Раздел 4. Внешний финансовый контроль
События,  подтверждающие  существование  на  отчетную  дату  хозяйственных  условий,  в
которых  организация  вела  свою  деятельность.  События,  свидетельствующие  о  возникших
после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность.
Раздел 5. Внутренний финансовый контроль
Цель  проверки  и  источники  информации.  Нормативная  база.  План  и  программа  проверки
внеоборотных активов, в том числе: основных средств, нематериальных активов, финансовых
вложений Методы проверки.  Типичные  ошибки  и  нарушения  при  проверке  внеоборотных
активов. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора
Раздел 6. Проверка документов и инвентаризация как основные приемы финансового
контроля

Цель  проверки  и  источники  информации.  Нормативная  база.  План  и  программа  проверки
оборотных  активов,  в  том  числе:  материально-производственных  запасов,  затрат  на
производство, расчетного, валютного и других счетов в банках. Методы проверки. Типичные
ошибки и нарушения  при проверке оборотных активов.  Обобщение  результатов  проверки.
Рабочие документы аудитора.
Раздел 7. Проверка и ревизия как основные формы финансового контроля

Цель  проверки  и  источники  информации.  Нормативная  база.  План  и  программа  проверки
собственного капитала, в том числе: учредительных документов и формирования уставного
капитала, учета резервного и добавочного капитала, финансовых результатов и использования
прибыли.  Методы  проверки.  Типичные  ошибки  и  нарушения  при  проверке  оборотных
активов. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.
Раздел 8. Планирование и организация контрольно-ревизионной работы

Цель  проверки  и  источники  информации.  Нормативная  база.  План  и  программа  проверки
собственного капитала, в том числе: учредительных документов и формирования уставного
капитала, учета резервного и добавочного капитала, финансовых результатов и использования
прибыли.  Методы  проверки.  Типичные  ошибки  и  нарушения  при  проверке  оборотных
активов. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.

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
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
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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  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 
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-  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. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи.
Цель:  в  результате  изучения  студенты  должны  показать  знания  о  цели,  сущности,

принципах аудита,  отличии аудита от других форм экономического контроля. В результате
освоения  данной  темы  обучающийся  должен  приобрести  способность  осуществлять
письменную и устную коммуникацию по вопросам аудита и аудиторской деятельности  на
русском языке компетенции в виде знаний, умений, владений:

знать: коммуникационные и этические аспекты устной и письменной речи по вопросам
аудита и аудиторской деятельности;

уметь:  использовать  национальный  язык  в  межличностном  общении  и
профессиональной деятельности по вопросам аудита и аудиторской деятельности

владеть:  методами поиска информации необходимых нормативно-правовых актов по
вопросам  аудита  и  аудиторской  деятельности  навыками  публичной  речи,  аргументации,
ведения дискуссии.

Перечень изучаемых элементов содержания
История  возникновения  и  развития  аудита.  Сущность  аудита  и  его  экономическая

обусловленность. Цели, задачи и принципы аудита. Роль аудита в развитии функции контроля
в условиях рыночной экономики. Направления аудиторских проверок. Связь аудита с другими
формами  экономического  контроля.  Отличие  аудита  от  других  форм   экономического
контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы. Виды аудита и
сопутствующих  аудиту  услуг.  Обязательный  аудит.  Пользователи  материалов  аудиторских
заключений. Независимость аудита. Профессиональная этика аудитора

Тема 1.1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность.
Вопросы для самоподготовки:
Роль, формы и функции контроля в условиях  рыночной экономики. 
Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность.
Роль аудита в обеспечении стабильности и подлинности экономического развития.
Государственный финансовый контроль, ревизия и аудит: их отличия и задачи. 
Понятие и сущность аудита и его экономическая обусловленность;
Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учета.

Тема  1.2.  Роль  аудита  в  развитии  функции  контроля  в  условиях  рыночной
экономики

Вопросы для самоподготовки:
Направления аудиторских проверок. 
Связь аудита с другими формами экономического контроля. 
Отличие  аудита  от  других  форм   экономического  контроля:  ревизии,  финансового

контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы.

Тема 1.3. Профессиональная этика аудитора.
Вопросы для самоподготовки:
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Принципы аудита.
Пользователи материалов аудиторских заключений.
Независимость аудита. 
Профессиональная этика аудитора.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: реферат

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Финансовый контроль и его особенности в России;
2. Правовые основы государственного финансового контроля;
3. Основные этапы становления и развития аудита в России;
4. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области деятельности;
5. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в США;
6. Особенности  развития  и  организации  аудиторской  деятельности  в

Великобритании;
7. Особенности развития и организации аудиторской деятельности во Франции;
8. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Германии;
9. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в Японии;
10. Перспективы развития аудита в России.
11. Роль, формы и функции контроля в условиях  рыночной экономики. 
12. Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. 

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1:  форма  рубежного  контроля  –
тестирование.

РАЗДЕЛ 2. Организация и регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации.

Цель:  в  результате  освоения  данной  темы  обучающийся  должен  приобрести
компетенции в виде знаний, умений, владений:

знать:  механизм  организации  подготовки  аудиторской  проверки  для  последующей
оценки эффективности  формирования  и использования  государственных и муниципальных
финансовых ресурсов в соответствии с действующим законодательством России;

уметь:  организовать  работу  для  выявления  и  пресечения  нарушения  в  сфере
государственных  и  муниципальных  финансов  согласно  действующему  законодательству
России;

владеть:  навыками  оценки  эффективности  формирования  и  использования
государственных  и  муниципальных  финансовых  ресурсов в  соответствии  с  действующим
законодательством России.

Перечень изучаемых элементов содержания
Отбор  клиентов  аудиторскими  организациями.  Выбор  аудиторских  организаций

экономическими  субъектами.  Письмо-обязательство  аудиторской  организации  о  согласии
проведения  аудита.  Понимание  деятельности  экономического  субъекта.  Договор  в
аудиторской деятельности – форма, содержание, подготовка и заключение. Оценка стоимости
аудиторских услуг.

Тема 2.1. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в России.

Вопросы для самоподготовки:
Правовые основы аудиторской деятельности.
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Роль  и  значение  федерального  органа  государственного  регулирования  аудиторской
деятельности.

Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудиторской проверки.
Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.
Страхование ответственности. 
Подготовка и аттестация аудиторов

Тема 2.2. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности.

Вопросы для самоподготовки:
Международные аудиторские стандарты (МСА).  МСА во взаимосвязи  с внедрением

МСФО.  Федеральные  правила  (стандарты)  аудиторской  деятельности.  Организационно-
правовые  формы  в  аудиторской  деятельности.  Особенности  организации  внешнего  и
внутреннего  аудита.  Внутренний  аудит  как  способ  контроля  деятельности  менеджера  со
стороны собственников (акционеров).

Тема 2.3. Планирование аудита.

Вопросы для самоподготовки:
Планирование аудита. 
Программа аудита. 
Организация внешнего контроля качества аудита.
Внутрифирменный контроль качества.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: решение кейс-заданий

Примерное название кейс-заданий к разделу 2:

1. Кейс «Правовые основы государственного финансового контроля»
2. Кейс «Конституционные и законодательные основы государственного 

финансового контроля (источники правового регулирования»
3. Кейс «Планирование аудиторской проверки»
4. Кейс «Составление плана и программы аудиторской проверки»

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2:  форма  рубежного  контроля  –
тестирование.

РАЗДЕЛ 3. Методические подходы к аудиторской проверке.
Цель:  закрепление студентами знаний об общих методических подходов аудиторской

проверки (ПК-25) в виде знаний, умений, владений:
знать: особенности системы внутреннего контроля и аудита;
уметь:  использовать  результаты  аудита  для  оценки  эффективности  системы

внутреннего контроля;
владеть:  навыками  совершенствования  систем  внутреннего  контроля  и  аудита  на

основе выявленных после оценки недостатков.

Перечень изучаемых элементов содержания
Аудиторская выборка. Оценка результатов аудиторской выборки. Репрезентативность

выборки.  Аудиторские  доказательства.  Виды.  Источники.  Оценка  доказательств.  Методы
аудиторской проверки. Аудиторские процедуры. Особенности организации и аналитических
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процедур  внутреннего  аудита  Документирование  аудита.  Постоянный  и  текущий  файл
рабочих документов. Искажение бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на
степень риска их проявления. Аудит в условиях компьютерной обработки данных.

Тема 3.1. Оценка системы внутреннего контроля
Вопросы для самоподготовки:
Элементы системы внутреннего контроля
Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита.
Аудиторский риск. 
Виды риска. 

Тема 3.2.  Существенность и риски в аудите.
Вопросы для самоподготовки:
Планирование аудита. 
Программа аудита. 
Существенность в аудите. 
Методы определения существенности. 
Взаимосвязь существенности и аудиторского риска.

Тема 3.3. Аудиторские доказательства.
Вопросы для самоподготовки:
Оценка доказательств. 
Методы аудиторской проверки. 
Аудиторские процедуры. 
Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита
 Документирование аудита.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: решение кейс-заданий

Примерное название кейс-заданий к разделу 3:
1. Кейс «Оценка системы внутреннего контроля»
2. Кейс «Факторы влияющие на показатели существенного искажения 

бухгалтерской отчетности»
3. Кейс «Методы оценки аудиторского риска»
4. Кейс «Методы оценки уровня существенности»

РАЗДЕЛ 4. Процедуры на заключительной стадии аудита.

Цель:  в  результате  освоения  данной  темы  обучающийся  должен  приобрести
компетенции в виде знаний, умений, владений:

знать:  методику  проведения  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности
организаций, показатели финансовой и хозяйственной деятельности государственных органов
и учреждений по результатам аудиторской проверки;

уметь: проводить  анализ  показателей  финансовой  и  хозяйственной  деятельности
государственных  органов,  организаций  и  учреждений  различных  форм  по  результатам
аудиторской проверки;
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владеть: по  результатам  аудиторской  проверки  навыками  анализа  показатели
финансовой  и  хозяйственной  деятельности  государственных  органов,  организаций  и
учреждений различных форм собственности

Перечень изучаемых элементов содержания

События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в
которых  организация  вела  свою  деятельность.  События,  свидетельствующие  о  возникших
после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность.
Оценка  способности  экономического  субъекта  продолжать  свою  деятельность  (допущение
непрерывности деятельности). Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем
событий,  произошедших  после  составления  и  представления  бухгалтерской  отчетности.
Оценка  результатов  аудиторской  проверки  и  обобщение  полученной  информации.
Письменная  информация  аудитора  руководству  экономического  субъекта  по  результатам
проведения аудиторской проверки. Требования к оформлению, порядок предоставления

Тема  4.1.  Оценка  результатов  аудиторской  проверки  и  обобщение  полученной
информации.

Вопросы для самоподготовки:
События, подтверждающие существование на отчетную дату хозяйственных условий, в

которых  организация  вела  свою  деятельность.  События,  свидетельствующие  о  возникших
после отчетной даты хозяйственных условий, в которых организация ведет свою деятельность.

Тема  4.2.  Оценка  способности  экономического  субъекта  продолжать  свою
деятельность

Вопросы для самоподготовки:
Оценка  способности  экономического  субъекта  продолжать  свою  деятельность

(допущение непрерывности деятельности). 
Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, произошедших

после составления и представления бухгалтерской отчетности

Тема 4.3. Аудиторское заключение.

Вопросы для самоподготовки:
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке.
Порядок оформления результатов оказания отдельных сопутствующих аудиту услуг;
Дата подписания аудиторского заключения и отражения в нем событий, произошедших

после даты составления и предоставления бухгалтерской отчетности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

Форма практического задания:  решение кейс - заданий
Примерное название кейс - заданий к разделу 4:

Кейс «Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке»
Кейс «Порядок оформления результатов оказания отдельных сопутствующих аудиту

услуг»
Кейс  «Дата  подписания  аудиторского  заключения  и  отражения  в  нем  событий,

произошедших после даты составления и предоставления бухгалтерской отчетности»

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля –  зачет с
оценкой.
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РАЗДЕЛ 5. Проверка учета внеоборотных активов
Цель: обучающиеся должны овладеть способностью оценивать эффективность систем

внутреннего контроля и аудита учета внеоборотных активов.
В результате  освоения  данной темы обучающийся  должен приобрести  компетенции

(ПК-25) в виде знаний, умений, владений:
Знать: особенности  системы  внутреннего  контроля  и  аудита  учета  внеоборотных

активов;
Уметь: использовать  результаты  аудита  учета  внеоборотных  активов для  оценки

эффективности системы внутреннего контроля;
Владеть: навыками совершенствования систем внутреннего контроля и аудита учета

внеоборотных активов на основе выявленных после оценки недостатков.

Перечень изучаемых элементов содержания
Цель  проверки  и  источники  информации.  Нормативная  база.  План  и  программа

проверки внеоборотных активов,  в том числе:  основных средств,  нематериальных активов,
финансовых  вложений  Методы  проверки.  Типичные  ошибки  и  нарушения  при  проверке
внеоборотных активов. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора

Тема 5.1. Аудит основных средств
Цель  :   усвоить  порядок  проведения  аудиторской  проверки  движения,  сохранности  и

эффективности использования основных средств организации. 
Вопросы для самоподготовки:
1.  Провести  оценку  учета  основных  средств,  по  полученным  данным  составить

программу аудиторской проверки основных средств и соответствующих счетов;
2. Проверить соблюдение в проверяемом периоде установленного в учетной политике

предприятия метода начисления амортизационных отчислений.
3.Провести проверку достоверности исчисления сумм амортизационных отчислений.

Тема 5.2. Аудит нематериальных активов
Цель: усвоить  порядок  проведения  аудиторской  проверки  движения,  сохранности  и

эффективности использования нематериальных активов

Вопросы для самоподготовки:
1. Провести оценку учета  нематериальных активов, по полученным данным составить

программу аудиторской проверки.
 2. Проверить соблюдение в проверяемом периоде установленного в учетной политике

предприятия метода начисления амортизационных отчислений.

Тема 5.3. Аудит финансовых вложений
Цель  :    усвоить порядок проведения аудита финансовых вложений 

Вопросы для самоподготовки:
1. Определить  насколько  полно  и  своевременно  оформлены  все  необходимые

документы по:
-оценке, учету и инвентаризации финансовых вложений;
-сохранности, выбытию (погашению) и реализации ценных бумаг;
- учета результатов от финансовых вложений.
2. Определить соблюдаются ли требования налогового законодательства.

РАЗДЕЛ 6. Проверка учета оборотных активов.
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Цель: обучающиеся должны овладеть способностью оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита учета оборотных активов.

В результате  освоения  данной темы обучающийся  должен приобрести  компетенции
(ПК-25) в виде знаний, умений, владений:

Знать: особенности системы внутреннего контроля и аудита учета оборотных активов;

Уметь: использовать  результаты  аудита  учета  оборотных  активов для  оценки
эффективности системы внутреннего контроля;

Владеть: навыками совершенствования систем внутреннего контроля и аудита учета
оборотных активов на основе выявленных после оценки недостатков.

Перечень изучаемых элементов содержания

Цель  проверки  и  источники  информации.  Нормативная  база.  План  и  программа
проверки оборотных активов, в том числе: материально-производственных запасов, затрат на
производство, расчетного, валютного и других счетов в банках. Методы проверки. Типичные
ошибки и нарушения  при проверке оборотных активов.  Обобщение  результатов  проверки.
Рабочие документы аудитора.

Тема 6.1. Аудит материально-производственных запасов 

Цель  :    усвоить порядок проведения аудиторской проверки организации внутреннего
контроля и системы бухгалтерского (финансового) учета.

Вопросы для самоподготовки:
1. Провести оценку контроля сохранности и учета производственных запасов.
2.  По  полученным  результатам  составить  программу   аудиторской  проверки

сохранности и учета производственных запасов.

Тема 6.2. Аудит затрат на производство

Цель  :    освоить  порядок  применения  методических  приемов  и  способов  сбора
аудиторских  доказательств  при  проверке  обоснованности  формирования  и  установления
соответствия применяемого порядка учета затрат на производство нормативным документам,
подтверждение  достоверности  оценки  незавершенного  производства  и  формирования
фактической себестоимости выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

Вопросы для самоподготовки:
1. Провести оценку контроля  учета издержек производства и обращения;
2. По полученным результатам составить программу  аудиторской проверки учета

издержек производства и обращения;
3. Провести проверку правильности отнесения расходов на затраты;
4. Проверить  правильность  включения  рекламных  расходов  в  себестоимость

продукции;
5. Проверка правильности ведения синтетического учета. При выявлении ошибок

написать исправительные проводки.

Тема 6.3. Аудит расчетного, валютного и других счетов в банках

Цель: усвоить порядок проведения аудита операций по расчетному, валютному и другим 
счетам в банке.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Провести оценку контроля банковских операций.
2. По полученным результатам  составить программу аудиторской проверки по 

расчетному, валютному и другим счетам в банке.

РАЗДЕЛ 7. Проверка учета собственного капитала

Цель: обучающиеся должны овладеть способностью оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита учета собственного капитала.

В результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести компетенции в
виде знаний, умений, владений:

Знать: особенности  системы  внутреннего  контроля  и  аудита  учета  собственного
капитала;

Уметь: использовать  результаты  аудита  учета  собственного  капитала для  оценки
эффективности системы внутреннего контроля;

Владеть: навыками совершенствования систем внутреннего контроля и аудита учета
собственного капитала на основе выявленных после оценки недостатков.

Перечень изучаемых элементов содержания

Цель  проверки  и  источники  информации.  Нормативная  база.  План  и  программа
проверки  собственного капитала, в том числе:  учредительных документов и формирования
уставного  капитала,  учета  резервного  и  добавочного  капитала,  финансовых  результатов  и
использования  прибыли.  Методы проверки.  Типичные  ошибки и  нарушения  при  проверке
оборотных активов. Обобщение результатов проверки. Рабочие документы аудитора.

Тема  7.1. Проверка  учредительных  документов  и  формирования  уставного
капитала 

Цель  :   освоить методику проверки состояния системы внутреннего контроля на участке
учета  уставного  капитала,  расчетов  с  учредителями  порядок  проведения  расчетов  с
учредителями.

Вопросы для самоподготовки:
1. Дать  оценку  состоянию  внутреннего  контроля  операций  по  учету  уставного

капитала, учету расчетов с учредителями; 
2. По  полученным  в  ходе  тестирования  результатам  составить  программу

аудиторской проверки данного участка учета;
3. Проверка своевременности расчетов с учредителями;
4. Проверка правильности ведения учета, оформления аудита  уставного капитала,

расчетов с учредителями;

Тема 7.2. Аудит учета резервного и добавочного капитала
Цель: освоить методику проверки состояния системы внутреннего контроля на участке

учета резервного и добавочного капитала.
Вопросы для самоподготовки:
- правомерность образования резервного и добавочного капитала
-наличие  решения  акционеров  (учредителей)  о  направлении  в  резервный  капитал

нераспределенной прибыли
-обоснованность списания убытков за счет резервного капитала;
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-оправданность погашения и выкупа облигаций общества;
-прирост стоимость внеоборотных активов, выявленного по результатам переоценки;
-реализация  эмиссионного  дохода  при  реализации  собственных  акций  по  цене,

превышающих их номинальную стоимость;
-формирования добавочного капитала в результате положительных курсовых разниц,

образовавшихся при внесении вкладов учредителей в уставный капитал.

Тема 7.3. Аудит финансовых результатов и использования прибыли.
Цель  :   освоить порядок применения методических приемов при выражении мнения о

достоверности  конечного  результата   и  бухгалтерской  отчетности  по  финансовым
результатам.

Вопросы для самоподготовки:
1.Проверка учета финансовых результатов и использования прибыли при проведении

аудита;
2.Проверка  соответствия  бухгалтерской  отчетности  требованиям  действующего

законодательства;
3.Проверка отчетности экономического субъекта.

РАЗДЕЛ 8. Планирование и организация контрольно-ревизионной работы
Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение,  необходимость  проведения  контрольно-ревизионной  работы

Основные цели и задачи контрольно-ревизионной работы
 Система планирования контрольно-ревизионной работы 
Особенности и порядок проведения контрольно-ревизионной работы
 Порядок документального оформления результатов проверок и ревизий 
 Выполнение решений по результатам проверок и ревизий

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8

76. Что составляет аудиторскую тайну?
1) Любые сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией
и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками, с которыми им 
заключены трудовые договоры, при оказании аудиторских услуг;
2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита;
3) сведения о величине оплаты аудиторских услуг.
77.Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические субъекты, 
имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества:

1. Численностью более ста акционеров;
2. Численностью более тысячи акционеров;
3. Независимо от числа акционеров и размеров уставного капитала.

78.В случае разглашения аудиторской организацией или индивидуальным аудитором 
сведений, составляющих аудиторскую тайну, аудируемое лицо вправе:

1. потребовать от виновного лица возмещения причиненных убытков;
2. привлечь к уголовной ответственности;

79.Экономические субъекты подлежат обязательной ежегодной аудиторской проверке 
при объеме выручки от реализации за год, превышающей:

1. 100000 МРОТ.
2. 200000 МРОТ.
3. 500000 МРОТ.
4. 1000000 МРОТ.
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80.Открытое акционерное общество функционирует два года. Пока число акционеров 
менее 100. Распространяется ли на него требование обязательного аудита, если 
руководство не нуждается в услугах аудиторов?

1. Да.
2. Нет.
3. По усмотрению руководства акционерного общества.

81.Обязательному аудиту подлежит государственное федеральное унитарное 
предприятие:

1. С объемом годовой выручки 30 млн. руб.
2. Валюта баланса которого 10 млн. руб.
3. С объемом годовой выручки 60 млн. руб.

82.Обязательный аудит – это:
1. Аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации.
2. Ежегодная аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности организации и 

индивидуального предпринимателя, проводимая в случаях, установленных Федеральным 
законом «Об аудиторской деятельности».

3. Аудит по решению органов местной власти.
83. В каком случае обязательный аудит может проводить только аудиторкая 
организация?
1) В организации оптовой торговли;
2) В страховой организации;
3) В строительной организации.
84.Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить организации, 
созданные в форме:

1. ОАО.(ПАО)
2. ЗАО.
3. ООО.

85.По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат:
1. Строительные компании, созданные в форме ЗАО.
2. Банки и другие кредитные учреждения.
3. Торговые организации с объемом выручки более 10 млн. руб в год.

86.Определите из нижеперечисленных случаи, когда аудит бухгалтерской отчетности 
является обязательным:

1. Валюта баланса предприятия составляет 2 млн. рублей.
2. Организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества.
3. Прибыль организации превышает 10 млн. руб.

87.Определите из нижеперечисленных случаи, когда аудит организации является 
обязательным:

1. Валюта баланса предприятия составляет 10 млн. рублей.
2. Выручка от реализации превышает 500000 МРОТ.
3. Прибыль организации превышает 2 млн. руб.

88. В каких случаях организации требуется в дополнение к публичным формам годовой 
финансовой отчетности прилагать аудиторской заключение?

1. Во всех случаях.
2. В случаях, если организация подлежит обязательному ежегодному аудиту.
3. В случаях, если организацию нельзя отнести к малому предприятию

89. Договор на проведение аудиторской проверки содержит следующий пункт: 
"Аудиторская организация не несет ответственность за достоверность аудиторского 
заключения в силу выборочного характера проверки предоставленных первичных 
документов". Оцените ситуацию.
1)Договор составлен с нарушением основополагающих принципов аудиторской деятельности;
2)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку согласован обеими сторонами.
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3)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку аудиторская деятельность 
основана на риске.
90.К публичной бухгалтерской отчетности коммерческих организаций относятся:
1)Устав и Бухгалтерский баланс;
2)Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах;
3)Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах и налоговые декларации 
сотрудников.

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,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
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− 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.  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
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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. 
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 
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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»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
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 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 обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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).

26



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,
утвержденного  приказом  Министерства  науки  и
высшего  образования  Российской  Федерации  от
12.08.2020 г № 954

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

__.__.____

27



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)

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки

38.04.01 – Экономика

Направленность (профиль)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ

Форма обучения
заочная

Москва 2023

1



Методические материалы по дисциплине (модулю) «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  разработаны
на  основании  федерального  государственного образовательного  стандарта  высшего  образования  –
магистратуры  по  направлению  подготовки  38.04.01  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 магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика

Методические  материалы  по  дисциплине  (модулю)  разработаны  рабочей  группой  в
составе: канд. экон. наук, доцента Шамшеев С.В.

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

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ...................4

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю).....................4
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим 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.........................................................................................................15

3.1.  Организационные  основы  применения  балльно-рейтинговой  системы  оценки  успеваемости
обучающихся по дисциплине (модулю)..........................................................................................................15
3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося................................15
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с
балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося..........................................................16

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине (модулю)..................................................................................................................18

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)..........................................18

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 
(семинарских) занятий по дисциплине (модулю).........................................................................................20

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....20

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.........................................................................................................23

3



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. Введение в финансовый менеджмент. Цель, задачи, предмет финансового 
менеджмента. Риск и неопределенность в финансовом менеджменте.
Концепция устойчивого развития. Глобализация как процесс, глобализм как явление.
Профессиональные  стандарты  специалиста  в  сфере  финансов,  финансового  менеджмента,
управления рисков и т.д. Комплементарность дисциплин: финансы организации, финансовый
менеджмент,  финансовая стратегия,  финансовое планирование,  финансовый контроль и др.
Теория,  методы,  приемы,  концепции,  модели  в  управлении  финансами  на  микроуровне
экономики. Микро-, мезо-, макро-, мета- уровни экономики.
Раздел  2.  Информационное  обеспечение  и  сопровождение  финансового  менеджмента.
Пользователи  финансовой  информации,  их  классификация.  Интересы  пользователей
финансовой информации
учетная  политика  организации;  бухгалтерский  учет  и  бухгалтерская  отчетность  как
традиционный   источник  информации;  особенности  публичной  отчетности  общества;
интегрированная  отчетность;  финансовая  отчетность;  финансовая  и  нефинансовая
информация  об  организации;  корпоративный  социальный  отчет;  стандарты  социальной
отчетности;  корпоративная  социальная  ответственность;  пользователи  финансовой
информации;  подходы  к  классификации  пользователей  финансовой  информации;
противоречивые интересы различных групп пользователей финансовой информации; группы
влияния; стейкхолдеры; пользователи бухгалтерской отчетности; агенты экономики
Раздел 3. Источники и формы финансирования организации: экономическая сущность и
виды.  Внешние  источники  финансирования  организации.  Выпуск  обыкновенных  и
привилегированных акций как источник финансирования организации
внешние и внутренние источники финансирования; долгосрочные и краткосрочные источники
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финансирования; собственный и заемный капитал
Раздел 4. Внутренние источники финансирования организации. Реинвестирование 
прибыли. Понятие базовой и разводненной прибыли на акцию.
Причины  принятия  решения  о  реинвестировании  прибыли.  Понятие  чистой  и
нераспределенной прибыли. Источники выплаты дивидендов по привилегированным акциям
и  обыкновенным  акциям.Увеличение  собственного  капитала  организации  за  счет
реинвестирования прибыли как источник расширения бизнеса. Влияние на стоимость акций
общества решения о реинвестировании прибыли.
Раздел 5. Финансовый анализ и планирование как метод финансового менеджмента. 
Бизнес-анализ. Финансовая устойчивость организации. Риск-менеджмент. Стратегия 
финансового менеджмента.
Причины  принятия  решения  о  реинвестировании  прибыли.  Понятие  чистой  и
нераспределенной прибыли. Источники выплаты дивидендов по привилегированным акциям
и  обыкновенным  акциям.  Увеличение  собственного  капитала  организации  за  счет
реинвестирования прибыли как источник расширения бизнеса. Влияние на стоимость акций
общества решения о реинвестировании прибыли.

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
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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
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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. Введение в финансовый менеджмент. Цель, задачи, предмет финансового
менеджмента. Риск и неопределенность в финансовом менеджменте.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: предмет  финансового  менеджмента;
связь  финансового менеджмента с  другими экономическими дисциплинами;  цели и задачи
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управления  финансами;  основополагающие  концепции  финансового  менеджмента;
финансовый менеджер, профессиональные обязанности, функции и задачи, главный критерий
оценки деятельности финансового менеджера.

Тема 1.1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.

Перечень изучаемых элементов содержания
 Концепция устойчивого развития. Глобализация как процесс, глобализм как явление.
Профессиональные  стандарты  специалиста  в  сфере  финансов,  финансового  менеджмента,
управления рисков и т.д. Комплементарность дисциплин: финансы организации, финансовый
менеджмент,  финансовая стратегия,  финансовое планирование,  финансовый контроль и др.
Теория,  методы,  приемы,  концепции,  модели  в  управлении  финансами  на  микроуровне
экономики.
Микро-, мезо-, макро-, мета- уровни экономики.

Тема 1.2. РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ.

Перечень изучаемых элементов содержания:

 Риск как объект диагностики и оценки.  Формула риска.  Управленческий механизм
риск-менеджмента.  Финансовый  аспект  управления  рисками.  Риск-менеджмент  в  банках  и
Базельский  процесс.  Инструментарий  управления  рисками.  Стандартизация  в  риск-
менеджменте.  Управление  рисками  в  организации.  Управление  рисками фондового рынка.
Управление рисками в страховании. Управление рисками в банковском деле.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1.

Тема  практического  занятия:  ЦЕЛЬ,  ЗАДАЧИ,  ПРЕДМЕТ  ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА. 

Форма практического задания: реферат

Темы рефератов
1. История и развитие финансовых отношений.
2. Финансы торговли.
3. Корпоративные финансы.
4. Сущность финансового менеджмента
5. Назначение финансового менеджмента
6. Задачи финансового менеджмента.
7. Снижение рисков предприятия с использованием страхования.
8. Организация финансов предприятий (коммерческих) муниципальных и др.).
9.          Организация финансов предприятий (государственных).
10.      Организация финансов предприятий (муниципальных и др.).

Тема  практического  занятия:_РИСК  И  НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  В
ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ.

Форма практического задания: реферат
Темы рефератов

1. Инвестиционные риски в деятельности хозяйствующего субъекта
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2. Минимизация рисков учета и отчетности деятельности организации
3. Управление финансовыми рисками организации
4. Минимизация рисков логистических процессов
5. Риски в реальном секторе экономики
6. Экологическая риски и их регулирование
7. Диагностика и мониторинг экономической безопасности страны
8. Политические риски.
9. Понятие риска. Риск-менеджмент
10. Особенности управления риском в банковской организации

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.

форма рубежного контроля – тестирование.

РАЗДЕЛ  2.  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА.  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ,  ИХ  КЛАССИФИКАЦИЯ.  ИНТЕРЕСЫ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  учетная  политика  организации;
бухгалтерский учет и бухгалтерская  отчетность  как традиционный  источник информации;
особенности  публичной  отчетности  общества;  интегрированная  отчетность;  финансовая
отчетность;  финансовая  и  нефинансовая  информация  об  организации;  корпоративный
социальный  отчет;  стандарты  социальной  отчетности;  корпоративная  социальная
ответственность;  пользователи  финансовой  информации;  подходы  к  классификации
пользователей  финансовой  информации;  противоречивые  интересы  различных  групп
пользователей  финансовой  информации;  группы  влияния;  стейкхолдеры;  пользователи
бухгалтерской отчетности; агенты экономики.

Тема  2.1.  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.

Перечень изучаемых элементов содержания

Баланс организации, его состав, структура, содержание.
Отчет о финансовых результатах деятельности организации. 
Отчет  о  движении  денежных  средств.  Две  формы  представления:  на  основе

информации о денежных средствах и на основе информации о работающем капитале.
 Особенности отчетности предприятий торговли.
Классификация источников информационного обеспечения. 
Современные виды отчетности организации, их специфика и назначение.

Тема  2.2.  ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  ФИНАНСОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ,  ИХ
КЛАССИФИКАЦИЯ.  ИНТЕРЕСЫ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ФИНАНСОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ.

Перечень изучаемых элементов содержания

Классификация пользователей финансовой информации.
Стейкхолдерская теория.
Агенты поведенческой экономики.
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Конфликт интересов различных групп пользователей бухгалтерской отчетности.
Годовое общее собрание акционеров как орган управления публичным обществом.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2

Тема практического занятия:____ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.

Форма практического задания:  реферат.

Темы рефератов:
1. Концепция денежного потока
2. Теория портфеля
3. Концепция временной ценности денежных ресурсов
4. Концепция компромисса между риском и доходностью
5. Концепция цены капитала
6. Концепция эффективности рынка капитала
7. Концепция асимметричности информации
8. Концепция агентских отношений
9. Концепция альтернативных затрат
10. Концепция  временной  неограниченности  функционирования  хозяйствующего
субъекта.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  2:  форма  рубежного  контроля  –
тестирование.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИКИ И ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  СУЩНОСТЬ  И  ВИДЫ.  ВНЕШНИЕ  ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ.  ВЫПУСК  ОБЫКНОВЕННЫХ  И
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ  АКЦИЙ  КАК  ИСТОЧНИК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ. 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания: внешние  и  внутренние  источники
финансирования;  долгосрочные  и  краткосрочные  источники  финансирования;
собственный и заемный капитал.

Тема 3.1. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

Перечень изучаемых элементов содержания

Овердрафт. Лизинг. Коммерческие векселя. Факторинг. Банковский кредит.

Тема 3.2. ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ.

Перечень изучаемых элементов содержания 
Конвертируемые ценные бумаги организации.
Виды привилегированных акций.
Дробные акции.
Голосующие и неголосующие акции.
Обыкновенные акции.
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3.

Тема практического  занятия: ОБЫКНОВЕННЫЕ И ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
АКЦИИ.

Форма практического задания:  расчетно-практическая задача.

Темы расчетно-практических задач:

Задача  1.  На  основе  реестра  акционеров  за  отчетный  год  рассчитайте  средневзвешенное
количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  3:  форма  рубежного  контроля  –
тестирование.

РАЗДЕЛ  4.  ВНУТРЕННИЕ  ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ.  РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ  ПРИБЫЛИ.  ПОНЯТИЕ  БАЗОВОЙ  И
РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ.

Перечень изучаемых элементов содержания: реинвестирование прибыли; резервный
капитал; средневзвешенное количество обыкновенных акций; конвертируемые ценные бумаги
организации..

Тема 4.1. РЕИНВЕСТИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ.

Перечень изучаемых элементов содержания 
Причины принятия решения о реинвестировании прибыли.
Понятие чистой и нераспределенной прибыли.
Источники  выплаты  дивидендов  по  привилегированным  акциям  и  обыкновенным

акциям.
Увеличение собственного капитала организации за счет реинвестирования прибыли как

источник расширения бизнеса.
Влияние на стоимость акций общества решения о реинвестировании прибыли.

Тема 4.2. ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ.

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методика расчета показателя базовой прибыли на акцию.
Методика расчета показателя разводненной прибыли на акцию.
Методика расчета показателя средневзвешенного количества обыкновенных акций.
Понятие базовой прибыли на акции.
Причины разводнения прибыли.
Виды прибылей (убытков) организации.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4.

Тема практического занятия:__ ПОНЯТИЕ БАЗОВОЙ И РАЗВОДНЕННОЙ
ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ.

Форма практического задания:  расчетно-практическая задача.

Пример практико-ориентированного задания к разделу 4:
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1. На основе предложенной информации рассчитать показатель базовой прибыли на акцию.
2. На основе предложенной информации рассчитать показатель разводненной прибыли на 
акцию.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  4:  форма  рубежного  контроля  –
тестирование.

РАЗДЕЛ  5.  ФИНАНСОВЫЙ  АНАЛИЗ  И  ПЛАНИРОВАНИЕ  КАК  МЕТОД
ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА.  БИЗНЕС  АНАЛИЗ. ФИНАНСОВАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ  КАК  ОРИЕНТИР  ЕЕ  ФИНАНСОВОЙ
СТРАТЕГИИ.  АНАЛИЗ  СТОИМОСТИ  КАПИТАЛА  ОРГАНИЗАЦИИ. РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА.

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  бизнес-анализ  для  целей  выбора
эффективной стратегии; методы финансового анализа; аналитические процедуры в процессе
финансового контроля; виды планов.

Тема  5.1.  МЕТОДЫ  ФИНАНСОВОГО  АНАЛИЗА.  БИЗНЕС-АНАЛИЗ  ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ  ВЫБОРА  ЭФФЕКТИВНОЙ  СТРАТЕГИИ.   АНАЛИЗ  ДВИЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОРГАНИЗАЦИИ.  АНАЛИЗ  ДИСКОНТИРОВАННОГО
ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА.

Перечень изучаемых элементов содержания
 Притоки и оттоки текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.
Чистый приток (отток) денежных средств.
Прямой и косвенный метод составления отчета о движении денежных средств.
Методы финансовых вычислений.
Операции наращивания и дисконтирования.
Денежные потоки и их оценка.
Методика расчета простых и сложных процентов.
Методика расчета настоящей стоимости будущих поступлений денежных средств.
Риски будущих поступлений.
Информационная база финансового анализа.
Пользователи финансового анализа.
Классификация методов финансового анализа.
Классификация видов финансового анализа.
Бенчмаркинг как метод сравнительного исследования.
Пользователи бизнес-анализа.
Стандарты ВАВООК.
Влияние  внешней  и  внутренней  среды  организации  на  корректировку  ее  стратегических
целей.
Анализ бизнес-модели и бизнес-процессов организации.
Стратегия  финансового  менеджмента,  основы  принятия  ценовых  решений,  управление
текущими потребностями, управление активами.

Тема 5.2. Стратегическое планирование в банке . Стратегия финансового
менеджмента

Перечень изучаемых элементов содержания.
Стратегия  финансового  менеджмента,  основы  принятия  ценовых  решений,

управление  текущими  потребностями,  управление  активами. Финансовый  риск,  методы
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оценки  риска,  сущность  риск-менеджмента.  Организация  и  стратегия  риск-менеджмента
приемы риск-менеджмента. анализ постоянных и переменных затрат с позиций доходности и
предпринимательского  риска;  динамика  удельных  постоянных  затрат;  элементы  капитала;
финансовый рычаг.

Понятие стратегического планирования в банке. Цели стратегического планирования в
банке.  Принципы  стратегического  планирования  в  банке.  Элементы  стратегического
планирования в банке. Задачи стратегического планирования в банке. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5

Тема практического занятия: Стратегическое планирование в банке
Форма практического задания:  аналитическое задание.

Задание 1.По данным бухгалтерской отчетности и различной структуре источников заемных 
средств рассчитать эффект проивзодственного рычага. Сделать выводы.
Задание 2. По данным бухгалтерской отчетности и различной структуре источников заемных 
средств рассчитать эффект финансового рычага. Сделать выводы.
Задание 3. Предприятие подписало в январе контракт с зарубежной фирмой на изготовление 
металлопродукции по 950 фунтов стерлингов за 1 т.
Одновременно оно приобрело на бирже металлов в Лондоне фьючерсы по 952 фунта 
стерлингов за 1 тонну.
В марте подошел срок выполнения контракта и продажи фьючерса. К этому времени 
металлопродукция в силу ряда обстоятельств подорожала и стала стоить уже 960 фунтов 
стерлингов за тонну. Фьючерс можно было продать за 962 фунта стерлингов за тонну.
1. Имела бы фирма убыток и какой в случае, если бы не приобрела фьючерс?
2. Обеспечивает ли покупка фьючерса прибыль предприятию? Какова ее величина?
3. Каков общий итог соотношения прибылей и убытков?
Задание  4. По  данным  бухгалтерской  отчетности  организации провести  экспресс-анализ
бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах, сделать выводы.
Задание 5. Определите сегодняшний эквивалент суммы 20 тыс.  руб.,  которая  понадобится
через 2 года, если учетная ставка процента равна 18% годовых.
Задание  6.  Сотрудники  компании  АВС  оценили  дисперсию  сальдо  дневного  денежного
потока в 2,5 млн.руб. Компания платит 20 000 руб. за каждую операцию по покупке и продаже
ценных бумаг, которые дают 5% годовых. Компания использует для управления денежными
средствами модель Миллера-Орра. Кроме того, компания решила поддерживать минимальный
уровень денежных средств на счете 3 млн. руб. Определите целевой остаток средств на счете,
верхний предел колебания денежных средств на счете, а также средний остаток.

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.
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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. 

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
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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,
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. 
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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. 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
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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:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);
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 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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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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. Требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приобретение  теоретических  и  практических  навыков  по пониманию   особенностей  и
раскрытия  экономической  сущности  к  требованиям  к  составлению  бухгалтерской
(финансовой) отчетности Состав форм годовой  отчетности Отчет о финансовых результатах
деятельности. Отчет о движении денежных средств. Пояснительная записка.
Раздел 2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

Сбор  и  анализ  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Выполнение  необходимых  для  составления  экономических  разделов  плановых  расчетов,
обоснование  их  и  представление  результатов  работы  в  соответствии  с  принятыми  в
организации стандартами. 
Раздел 3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Сбор  и  анализ  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Выполнение  необходимых  для  составления  экономических  разделов  плановых  расчетов,
обоснование  их  и  представление  результатов  работы  в  соответствии  с  принятыми  в
организации стандартами. 
Раздел 4. Консолидация отчетности: сущность и процедуры
Сущность  консолидации.  Консолидирование  финансовой  отчетности.  Варианты
агрегирования информации о группе. Составление консолидированной отчетности на момент
совершенствования сделки.  Составление консолидированной отчетности по истечении года
работы корпоративной группы. 
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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
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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
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
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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. Порядок составления и представления организациями  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Тема 1. Требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
Цель: Приобретение теоретических и практических навыков по пониманию  особенностей и
раскрытия  экономической  сущности  к  требованиям  к  составлению  бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Перечень изучаемых элементов содержания:
Состав форм годовой  отчетности
Отчет о финансовых результатах деятельности. 
Отчет о движении денежных средств. 
Пояснительная записка.

Вопросы для самоподготовки:
1. Нормативно-правовой акт, которым необходимо руководствоваться при составлении и 

предоставлении годовой, квартальной и месячной отчетности
2. Представление  отчетности
3. Состав форм годовой отчетности
4. Состав промежуточной отчетности и сроки их предоставления
5. Меры по устранению выявленных расхождений в отчетности

8



Тема 2 Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 
Цель: Приобретение теоретических и практических навыков по пониманию  особенностей и
раскрытия  экономической  сущности  к бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о  финансовых
результатах

Перечень изучаемых элементов содержания:
Сбор  и  анализ  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Выполнение  необходимых  для  составления  экономических  разделов  плановых  расчетов,
обоснование  их  и  представление  результатов  работы  в  соответствии  с  принятыми  в
организации стандартами. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Методология анализа отчетности.
2. Анализ динамики показателей отчетности.
3. Анализ имущественного положения организации.
4. Какие связи существуют между формами и статьями отчетности
5. Что такое балансовое уравнение? Баланс составленный в соответствии с каким балансовым 

уравнением представляется вам более представительным и почему?
6. Прокомментируйте логику структурирования баланса

Тема 3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Цель: Приобретение теоретических и практических навыков по пониманию  особенностей и
раскрытия  экономической  сущности  к пояснениям  к  бухгалтерскому  балансу  и  отчету  о
финансовых результатах

Перечень изучаемых элементов содержания:
Сбор  и  анализ  исходных  данных,  необходимых  для  расчета  экономических  и  социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.
Выполнение  необходимых  для  составления  экономических  разделов  плановых  расчетов,
обоснование  их  и  представление  результатов  работы  в  соответствии  с  принятыми  в
организации стандартами. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Методология составления пояснительной записки.
2. Структура пояснительной записки.
3. Методология построения разделов пояснительной записки.
4. Анализ финансового состояния  организации
5. Влияние каких факторов на изменение (а) уставного капитала, (б) добавочного капитала, (в)

резервного  капитала,  (г)  нераспределенной  прибыли  –  можно  найти  в  отчетности?  Какая
форма (формы) может быть использована для этого?

6. Какими причинами определяется необходимость включения в отчетность отчета о финансовых
результатах и отчета о движении денежных средств? Нет ли здесь дублирования?

Тема 4. Консолидация отчетности: сущность и процедуры
Цель: Приобретение теоретических и практических навыков по пониманию  особенностей и
раскрытия экономической сущности к  консолидированной отчетности рассмотреть  сущность
и процедуры

Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность  консолидации.  Консолидирование  финансовой  отчетности.  Варианты
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агрегирования  информации  о  группе.  Составление  консолидированной  отчетности  на
момент  совершенствования  сделки.  Составление  консолидированной  отчетности  по
истечении года работы корпоративной группы.

Вопросы для самоподготовки:
1. В чем преимущества корпораций перед другими формами организации бизнеса?
2. Что входит в состав консолидированной отчетности?
3. Есть ли разница между сводом и консолидацией
4. В  чем  различие  между  методиками  статической  и  динамической  оценки  при

отражении инвестиций в другие компании?
5. В чем причина появления гудвилла? Как исчисляется его величина?
6. Что выгоднее:  списать  гудвилл за  счет  резервов или постепенно  амортизировать

его?
7. Что такое меньшинство в контексте отчетности?
8. Проанализируйте  различия  в  консолидированной  отчетности,  обусловленные

различными методами объединения бизнесов.

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.);
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 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.
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.
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 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.

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Компромисс между доходом и инфляцией. Модель согласованного равновесия (Кидланд —
Прескотт). Модель репутационного равновесия. Модель равновесия в двухпартийной системе
(Алесина). Модель политического цикла (Нордхауз).

РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОВАЛЫ РЫНКА

Потребительская  экстерналия.  Технологический  внутренний  эффект.  Денежный  внешний
эффект.  Внешние  и  внутренние  экстерналии.  Внешние  эффекты  в  производстве  и
потреблении. Подходы к решению проблемы внешних эффектов. 

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
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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 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  –
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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  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. АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ 

Тема 1.1 Совокупный спрос в экономике

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  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

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Совокупное  предложение  в
долгосрочном  периоде.  Совокупное  предложение  в  краткосрочном  периоде.  Равновесие  и
экономические шоки.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1

Тема практического занятия: АНАЛИЗ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ
Форма практического задания: практическое задание

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? 
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Задание  3. 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 4. 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;
(iv) — совокупный выпуск.
(Б)  Объясните,  как  увеличение  чистых  инвестиций  повлияет  на  кривую

производственных возможностей данной страны. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля –практическое задание
РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Тема 2.1. Компромисс между доходом и инфляцией

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  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

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  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.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2
Тема практического занятия: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Форма практического задания: практическое задание – кейс задание

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
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о  том,  что  в  годы  правления  президента-республиканца  (или  демократа)  это  отношение
изменяется в пользу целевой функции его партии.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
Форма рубежного контроля – практическое задание

РАЗДЕЛ 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОВАЛЫ РЫНКА 
Тема 3.1. Внешние эффекты 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  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 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Общественные  блага.  Свойства
общественных  благ.  Проблема  неплательщика.  Равновесие  по  Линдалю.  Избирательные
стимулы. Финансирование производства общественных благ. Налог Кларка.

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3
           Тема практического занятия: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОВАЛЫ РЫНКА

Форма практического задания: расчетно-практическое задание
Задание 1.  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.
Задание  2. 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.

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.
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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. 

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.
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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,
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. 
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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.

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»:
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– 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:
«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;
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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:

 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
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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.

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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  МИРОВОЙ ЭЕОНОМИКИ

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
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

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

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 Модель формирования цен на активы (Лукас). 
Теория портфеля: два актива.  Теория портфеля: общий случай. Страхование. Финансовые 
пузыри. Модель дефолта

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.
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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 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
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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  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

7



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 ЭЕОНОМИКИ

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.
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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.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
форма рубежного контроля – тестовые задания
РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Тема 2.1. Модели спроса на деньги

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
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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.

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;
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− 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  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.
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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 
1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 
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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:

15



 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 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.
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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. Международные стандарты финансовой отчетности: их роль и назначение, 
концептуальные основы построения
сущность и методы ведения учета по международным стандартам; основные принципы ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности по международным стандартам; главные направления 
реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с МСФО; основные 
положения международных стандартов финансовой отчетности
Раздел 2. Международные стандарты аудита
Международные  стандарты  аудита,  Международная  федерация  бухгалтеров  (МФБ,
независимая  экспертиза  и  анализ  публичной  финансовой  отчетности  экономического
субъекта, действиях и событиях, устанавливающий уровень их соответствия определенному
критерию и представляющий результаты заинтересованным пользователям
РАЗДЕЛ 3. Аудит в соответствии с международными стандартами
планировать  аудит  и  осуществлять  документирование  аудита,  проводить  аналитические
процедуры  и  собирать  аудиторские  доказательства,  составлять  рабочую  и  отчетную
документацию  аудита,  формировать  аудиторские  заключения;  выявлять  проблемы
экономического  характера  при  анализе  конкретных  ситуаций;  осуществлять  анализ  и
интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержавшейся в отчетности
предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,  ведомств,  и  использовать
полученные сведения для принятия решений в ходе планирования и осуществления аудита
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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
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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
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
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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)

назначение, концептуальные основы построения
 Цель: Знать  данную  проблему  сущность  и  методы  ведения  учета  по

международным  стандартам;  основные  принципы  ведения  бухгалтерского  учета  и
составления  отчетности  по  международным  стандартам;  главные  направления
реформирования  бухгалтерского  учета  в  Российской  Федерации  в  соответствии  с  МСФО;
основные положения международных стандартов финансовой отчетности.

Перечень изучаемых элементов содержания
сущность и методы ведения учета по международным стандартам; основные принципы

ведения  бухгалтерского  учета  и  составления  отчетности  по  международным  стандартам;
главные  направления  реформирования  бухгалтерского  учета  в  Российской  Федерации  в
соответствии  с  МСФО;  основные  положения  международных  стандартов  финансовой
отчетности.

Вопросы для самоподготовки:
1. Какова роль МСФО в обеспечении информационной открытости рынка и создании

благоприятного инвестиционного климата в стране? 
2. Назовите основные модели бухгалтерского учета. 
3. В  чем  принципиальное  отличие  британо-американской  модели  учета  от

европейской? 
4. Назовите состав МСФО. 
5. Кем  принимается  решение  о  введении  документов  МСФО  на  территории

Российской Федерации? 
6. Каков механизм проведения экспертизы документов МСФО? 
7. Каков  порядок  признания  документов  МСФО  на  территории  Российской

Федерации? 
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8. Назовите цели и причины перехода на МСФО. Какими нормативными актами 
обусловлен переход на нормы международной отчетности? 
9. Назовите основные проблемы применения МСФО в России. 
10. Назовите базовые принципы (концепции) МСФО. 
11. Назовите критерии существенности в МСФО. 
12. Приведите  примеры  количественных  и  качественных  критериев

существенности. 
13. Кем устанавливается конкретная величина уровня существенности? 
14. Назовите качественные характеристики финансовой отчетности. 
15. В чем проявляется требование сопоставимости? 
16. Назовите методы определения уровня существенности. 
17. Каким образом на практике реализуется принцип осмотрительности в РСБУ и

МСФО? В чем различие? 
18. В чем заключается принципиальное отличие принципа преобладания сущности над

формой в РСБУ и МСФО? 
19.  Назовите  основные  различия  в  концепции  соответствия  доходов  и  расходов

отчетному периоду в МСФО и РСБУ. 
20. Выполнение каких мероприятий способствует обеспечению достоверности данных

учета и отчетности? 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.

Форма практического задания:  ситуационная задача
На  примере  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  раскрыть

следующие определения :
1. Каким образом на практике реализуется принцип осмотрительности в РСБУ и МСФО? В чем

различие? 
2. В чем заключается принципиальное отличие принципа преобладания сущности над

формой в РСБУ и МСФО? 
3.  Назовите  основные  различия  в  концепции  соответствия  доходов  и  расходов

отчетному периоду в МСФО и РСБУ. 
4. Выполнение каких мероприятий способствует обеспечению достоверности данных

учета и отчетности? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 
тестирование 

Тесты (примерный вариант)
1. Каковы причины перехода на МСФО (несколько вариантов ответа)? 
а)  недостаток  притока  инвестиций  в  российскую  экономику  из-за  отсутствия

достоверной информации об истинном финансовом положении компании; 
б) слабый уровень подготовки работников финансовых служб; 
в) необходимость интеграции в мировое экономическое сообщество; 
г) использование МСФО позволяет сократить время и ресурсы для разработки новых

правил ведение бухгалтерского учета; 
д) финансовая отчетность, сформированная по международным стандартам, отличается

от  финансовой  отчетности,  сформированной  по  российским  национальным  стандартам
бухгалтерского  учета,  полезностью  для  пользователей,  принимающих  экономические
решения. 

2. К моделям бухгалтерского учета относятся (несколько вариантов ответа): 
а) US СААР; 
б) РПБУ; 
В) европейская модель;
г) южноамериканская модель;
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л) GААР; 
е) британо-американская модель. 

З. Что такое SIC? 
а) проект положения КМСФО;
 б) проект положения СМСФО; 
в) интерпретации; 
г) дискуссионные документы СМСФО; 
д) новые стандарты МСФО. 
4. На чем базируются концепции МСФО? 
а) на приоритете содержания над формой, дисконтированной стоимости, уместности и

ясности; 
б) дисконтированной стоимости, справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 
в) справедливой стоимости, уместности и прозрачности; 
г) справедливой стоимости, приоритете содержания над формой и прозрачности. 
5. Какое из приведенных утверждений верно? Качественные характеристики 
включают в себя все перечисленное ниже, за исключением: а) понятности; 
б) уместности; 
в) надежности; 
г) простоты; 
д) сопоставимости. 
6. К основополагающим концепциям (принципам) бухгалтерского учета относят 
все, за исключением: 
а)  концепции  соответствия  доходов  и  расходов  отчетному  периоду;  б)  концепции

преобладания сущности над формой; 
в) концепции непрерывности деятельности; 
г) концепции последовательности и прозрачности. 
7. Основная идея Норволкского соглашения: 
а) конвергенция всех моделей бухгалтерского учета;
б) уточнение функций СМСФО; 
в) рассмотрение вопросов внедрения МСФО при подготовке отчетности США;
 г) разработка практических рекомендация по вопросам применения отдельных 
положений МСФО. 
8.  Экспертиза  текстов  МСФО  производится  экспертным  органом  на  безвозмездной

основе в течение: 
а) 10 рабочих дней; 
б) 15 рабочих дней; 
в) 20 рабочих дней; 
г) 40 рабочих дней. 
9. Принятие решения о введении текста МСФО на территории Российской 
Федерации осуществляется: 
а) на основании соответствующего федерального закона; 
б) Минфином России по согласованию с Банком России; 
в) указом Президента РФ; 
г) национальной организацией по стандартам финансового учета и отчетности. 
10. Информация считается существенной, если: 
а) она оказывает значительное влияние на показатели отчетности; 
б) ее можно выразить с помощью количественной оценки; 
в)  ее  про  пуск  или  искажение  могут  повлиять  на  экономическое  решение

пользователей; 
г')  ее  отсутствие  может  привести  к  потере  доверия  пользователей  к  руководству

компании. 
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11. Уровень существенности может быть рассчитан с использованием следующих 
методик (несколько вариантов ответа): а) балансовый метод; 
б) оценочный метод; 
в) расчетный метод; 
г') аналитический метод. 
12. Принцип осмотрительности означает: 
а) проявление осторожности в оценке активов и обязательств; 
б) выбор рациональных способов оценки активов и обязательств; 
в) активы и доходы не должны быть завышены, а расходы и обязательства не должны

быть занижены: 
г) большую готовность к учету потерь и убытков, чем возможных доходов и активов. 
13. Информация считается надежной, если: 
а) она надежно отражает факты хозяйственной деятельности предприятия; б) в ней нет

существенных искажений и ошибок; 
в) она подтверждена независимой аудиторской компанией; 
г)  показатели,  отраженные  в  финансовой  отчетности,  не  вызывают  сомнений  у

пользователей. 
14.  Методика  расчета  уровня существенности  (с  учетом установления качественных

критериев) должна быть раскрыта: а) в отчете о финансовом положении; 
б) в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе; 
в)  в  отчете  о  финансовом  положении  и  в  отчете  о  прибыли  или  убытке  и  прочем

совокупном доходе; 
г)  во  всех  формах  годовой  финансовой  отчетности,  включая  отчет  о  движении

денежных средств и отчет об изменении капитала. 
15.  Документ  международных  стандартов  подлежит  применению  на  территории

Российской Федерации, в том случае если: 
а)  он  обеспечивает  выполнение  основных  задач  бухгалтерского  учета,

предусмотренных Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 2 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»: 

б) он подпадает под действие Федерального закона от 27июля 2010 г.  N2 208-ФЗ "О
консолидированной финансовой отчетности»: 

в) он обеспечивает выполнение задач по выходу на международные рынки, стоящих
перед конкретным хозяйствующим субъектом; 

г)  он поименован в постановлении Правительства РФ от 25 февраля 2011 г.  № 107,
которым было утверждено Положение о признании Международных стандартов финансовой
отчетности  и  Разъяснений  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  для
применения на территории Российской Федерации. 

16.  К  принципам  обеспечивающим  выполнение  качественных  характеристик
финансовой отчетности, относят все, за исключением: 

а) существенности; 
б) полноты и своевременности: 
в) достоверного и объективного представления; 
г) сопоставимости. 
17. Расчетный метод определения уровня существенности включает в себя следующие

подходы, исключая:
 а) точечный; 
б) альтернативный; 
в) диапазонный; 
г) индуктивный и дедуктивный. 
18.  Заключение  о  применимости  текстов  МСФО  выдается:  а)  Правительством

Российской Федерации: 
б)  Министерством  финансов  Российской  Федерации;  в)  Центральным  банком
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Российской Федерации: 
г) национальной организацией по стандартам финансового учета и отчетности. 
19.  Существует  несколько  причин,  па  основании  которых  возможно  понять

повышенный интерес к МСФО в России в настоящее время, за исключением следующих: а)
способствует развитию отечественного фондового И финансового рынка; 

б)  финансовая  отчетность,  подготовленная  по  международным  стандартам.  более
выгодно отличается от отчетности, подготовленной по РСБУ, прежде всего полезностью для
внешних и внутренних пользователей; 

В) недостаток притока инвестиций в российскую экономику: 
г)  использование  МСФО  позволяет  значительно  сократить  время  и  ресурсы  для

разработки новых национальных стандартов: 
д)  будет  способствовать  ускорению  интеграционных  процессов  в  мировом

экономическом хозяйстве. 
20. Заключение экспертного органа может содержать ОДИII из следующих выводов, за

исключением: 
а)  документы  международных  стандартов  применимы  на  территории  Российской

Федерации; 
б)  документы международных стандартов  не  применимы на территории Российской

Федерации; 
В)  документы  международных  стандартов  применимы  "а  территории  Российской

Федерации, но только при корректировке и доработке отдельных положений: 
г)  документы  международных  стандартов  применимы  на  территории  Российской

Федерации, но только при изъятии отдельных положений этих документов. 

РАЗДЕЛ 2. Международные стандарты аудита
Цель:  Знать  данную  проблему,  уметь  формировать  представление  о  роли

Международной  федерации  бухгалтеров  в  становлении  и  развитии  аудита,  содержании  и
порядке использования Международных стандартов аудита (МСА) за рубежом, создании и
распространении их в мировом сообществе.

Перечень изучаемых элементов содержания
Международные  стандарты  аудита,  Международная  федерация  бухгалтеров  (МФБ,

независимая  экспертиза  и  анализ  публичной  финансовой  отчетности  экономического
субъекта, действиях и событиях, устанавливающий уровень их соответствия определенному
критерию и представляющий результаты заинтересованным пользователям

Вопросы для самоподготовки:
1. Охарактеризуйте  основные  этапы  эволюционного  развития  со  временного

аудита. 
2. Дайте  краткое  описание  предпосылок,  послуживших становлению аудита  как

важного составного элемента мировой экономики. 
3. В  каких  государствах  появились  первые  профессиональные  объединения

бухгалтеров и аудиторов? 
4. Назовите основные направления деятельности профессиональных объединений

бухгалтеров и аудиторов. 
5. Что является критерием определения качества аудиторских услуг? 
6. Какова роль Международной федерации бухгалтеров в развитии современного

аудита? 
7. Определите роль Международных стандартов аудита в общественном развитии. 
8. Назовите  основные  направления  деятельности  Международной  федерации

бухгалтеров. 
9. Какие изменения претерпели Международные стандарты аудита с 2005 г.? 
10. Определите  основные  проблемы  и  направления  реорганизации  Комитета  по

международной аудиторской практике. 
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11. Какую  роль  в  развитии  современного  аудита  сыграло  становление
транснациональных компаний? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.
Форма практического задания: ситуационные задачи
Дать сравнительную характеристику действующих национальных стандартов аудита и

международных.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –

тестирование 
Тесты (примерный вариант)

1. В конце Х/Х века Франция принимает: 
а) закон об аудите акционерных обществ и коммерческих банков; 
б) дополнение к закону об акционерных обществах; 
в) указ о создании обществ бухгалтеров и аудиторов; 
г) акт о правильности ценных бумаг. 
2. Аудит в широком смысле слова представляет собой: 
а)  независимую  экспертизу  и  анализ  публичной  финансовой  отчетности

экономического субъекта; 
б) процесс проверки ведения бухгалтерского учета с точки зрения его достоверности; 
в)  системный  процесс  получения  и  оценки  объективных  данных  об  экономических

действиях и событиях, устанавливающий уровень их соответствия определенному критерию и
представляющий результаты заинтересованным пользователям; 

г)  независимую  проверку  и  выражение  мнения  о  финансовой  от-  четности
экономических субъектов. 

3. Международная федерация бухгалтеров (МФБ) является: 
а)  международной организацией,  представляющей профессию бухгалтера  в  мировом

сообществе; 
б)  организацией,  занимающейся  разработкой  международных  требований  к

бухгалтерскому учету; 
в)  организацией,  занимающейся  разработкой  международных  требований  к

бухгалтерскому учету и аудиту; 
г) исследовательской организацией в области бухгалтерского учета и аудита. 

РАЗДЕЛ 3. Аудит в соответствии с международными стандартами
 Цель:  Знать данную проблему, порядок законодательную и нормативную базу

аудита,  стандартов  аудита,  методики  проведения  аудита  организаций  различных  видов
деятельности; 
основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.

Перечень изучаемых элементов содержания
планировать  аудит  и  осуществлять  документирование  аудита,  проводить  аналитические
процедуры  и  собирать  аудиторские  доказательства,  составлять  рабочую  и  отчетную
документацию  аудита,  формировать  аудиторские  заключения;  выявлять  проблемы
экономического  характера  при  анализе  конкретных  ситуаций;  осуществлять  анализ  и
интерпретацию финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержавшейся в отчетности
предприятий  различных  форм  собственности,  организаций,  ведомств,  и  использовать
полученные сведения для принятия решений в ходе планирования и осуществления аудита; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.
Форма практического задания:  ситуационные задачи

Примеры ситуационных задач
Ситуационная задача 1
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Экономическому субъекту предстоит сделка с использованием векселей. Руководство
компании обращается в аудиторскую фирму с просьбой разработать схему корреспонденции
счетов и налогообложения для данной сделки.

Требуется :Сформулировать предмет договора.

Ситуационная задача 2
В ходе аудиторской проверки  000  «К» Выясняется, что на товарных складах готовой

продукции  по  данным инвентаризации,  проведенной  сотрудниками  бухгалтерии,  выявлена
большая сумма недостачи. Аудитор счел необходимым провести повторную инвентаризацию
и лично в ней поучаствовать.

Требуется:
Составить письменное разъяснение руководству  000  «К» о необходимости повторной

инвентаризации  с  участием  аудитора  и  подготовить  план  инвентаризации  склада  готовой
продукции.

Ситуационная задача 3
Составьте  программу  аудиторской  проверки,  предусмотрев  в  ней  перечень

необходимых  аудиторских  процедур,  запрашиваемых  первичных  документов,  регистров
аналитического  и  синтетического  учета,  исполнителей  и  затраты  времени  на  выполнение
данной работы.

На основании проведенного предварительного знакомства клиентом установлено, что
на аудиторскую проверку потребуется 30 дней. Аудитор сделал вывод о том, что наиболее
пристальное  внимание  необходимо  уделить  следующим  вопросам:  изучению  учетной
политики и учредительных документов предприятия, проверке правильности формирования
затрат, относимых на себестоимость продукции, и полноте отражения ее реализации, порядку
формирования и использования прибыли.

По  данным  оценки  организации  внутреннего  контроля  необходимо  предусмотреть
проверку: порядка ведения кассовых и расчетных операций, сохранности и движения товарно-
материальных  ценностей,  правильности  исчисления  и  своевременности  уплаты  налогов  и
сборов.

Для проведения полной и качественной проверки потребуется пять аудиторов.
В  программе  необходимо  предусмотреть  время  для  составления  аудиторского

заключения и рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
При выполнении задачи используйте Приложение 3.

Ситуационная задача 4
Генеральный  директор  ОАО  «А»  обратился  в  аудиторскую  фирму  с  просьбой

проверить правильность начисления налогов и предложить пути их минимизации.
Требуется: Сформулировать предмет договора.

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.
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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. 

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

15



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,
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. 
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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. 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при
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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:

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80
рейтинговых баллов);

19



 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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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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,
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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
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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  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.
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-  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

1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода
информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

2. Приемы  использования  компьютерной  техники,  оснащенной  альтернативными
устройствами  ввода-вывода  информации  (для  студентов  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата). 

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства.
Раздел 2.  Использование информационных технологий в профессиональной и научно-
исследовательской  деятельности  пользователями  с  ограниченными  возможностями
здоровья

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.
10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных.
2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Адаптивные  информационные

технологии  в  профессиональной  деятельности» 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:

9



− 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. 

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 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: 
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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.

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;
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 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 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

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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
2.  Тема  лекции Технологии  использования  адаптированной  компьютерной

техники в процессах сбора, хранения и обработки информации 
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  о  технологиях  использования

адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, хранения и обработки информации
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 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

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

2 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

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 использования
адаптированной компьютерной техники в процессах сбора, хранения и обработки информации
Тема 1.1. Использование 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
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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

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
2. Тема лекции  Использование информационных технологий в профессиональной

и  научно-исследовательской  деятельности  пользователями  с  ограниченными
возможностями здоровья

3.  Цели  занятия:  сформировать  представление  об  информационных  технологиях  в
профессиональной  и  научно-исследовательской  деятельности  пользователями  с
ограниченными возможностями здоровья

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 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.

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

2 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.

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
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Формулирование  темы  занятия:  сформировать  представление  об  информационных
технологиях в профессиональной и 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.
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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. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Адаптированная  компьютерная

техника 
3. Цели занятия: получение навыков по работе с информационными ресурсами 
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Адаптированная компьютерная техника дискуссии; аналитическое задание, 
практическая работа.

2 Адаптированная компьютерная техника дискуссии; аналитическое задание, 
практическая работа.

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

Введение.
Пример  аналитического  задания:  провести  анализ  средств  адаптации  компьютерной

техники (составить таблицу, построить диаграммы).

Пример  практического  задания:  с  помощью адаптированной  компьютерной  техники
(по нозологиям) выполнить: 

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет;
б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов;
в) копирование и вставку данных;
г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать;
д)  настройку  параметров  операционной  системы,  прикладных  программ  (программ

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций).

1. Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Использование  информационных

технологий  в  профессиональной  и  научно-исследовательской  деятельности
пользователями с ограниченными возможностями здоровья.

3.  Цели занятия:  получение  навыков  использования  информационных  технологий  в
профессиональной  и  научно-исследовательской  деятельности  пользователями  с
ограниченными возможностями здоровья.

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 анализ  использования  информационных  технологий  в
профессиональной и научно-исследовательской деятельности
пользователями с ограниченными возможностями здоровья.

дискуссии; 
аналитическое задание,
практическая работа.

2 анализ  использования  информационных  технологий  в дискуссии; 
аналитическое задание,
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профессиональной и научно-исследовательской деятельности
пользователями с ограниченными возможностями здоровья.

практическая работа.

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

Пример  аналитического  задания:  провести  анализ  использования  информационных
технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с
ограниченными возможностями здоровья.

Примеры практических заданий: 
1.  Задачи  на  обработку  текстовых  данных  по  предметной  области,  связанной  с
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств.
2.  Задачи  на  обработку  табличных  данных  по  предметной  области,  связанной  с
профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств.
3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами данных.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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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. Человек с инвалидностью как объект реализации возможностей в

инклюзивном обществе
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 
лиц с различными 
заболеваниями 

Общество,  инвалидность,  инклюзия,  люди  с
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  психическими
заболеваниями.  Классификации  и  типологические
особенности  лиц  с  нарушениями  речи.  Содержание
категорий жизнедеятельности.

Тема 1.2. Принципы 
взаимодействия в инклюзивном 
обществе

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.
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Раздел 2. Нормативно- правовое регулирование формирования инклюзивного
общества

Тема 2.1. Нормативно- правовые 
основания реализация 
возможностей в инклюзивном 
обществе

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ».  Федеральный
закон  от  1.12.2014  № 419-ФЗ «О внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации
по  вопросам  социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с
ратификацией  Конвенции  о  правах  инвалидов».
Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении
государственной  программы  Российской  Федерации
"Доступная среда" (до 2025 года).
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».

Тема 2.2. Средства обеспечения 
доступности для людей с 
инвалидностью различных 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов
правил  (СП).  СНиП  35-  01-2001  "Доступность  зданий  и
сооружений  для  маломобильных  групп  населения";  РДС
35-201-99  «Порядок  реализации  требований  доступности
для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с
учетом  доступности  для  маломобильных  групп
населения»;  СП  35-102-2001  "Жилая  среда  с
планировочными  элементами,  доступными  инвалидам";
СП  35-103-2001  "Общественные  здания  и  сооружения,
доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001
"Здания  и  помещения  с  местами  труда  для  инвалидов";
СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения";
ГОСТ Р 51631-2008  «Лифты  пассажирские.  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».

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.
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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 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
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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  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
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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 заболеваниямиАльтернативные клавиатуры,
электронные указывающие устройства.
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   ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
Тема  2.1.  Нормативно-правовые  основания  реализации  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?
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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?

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. 
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.
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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 
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. 
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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;
 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;
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 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. 

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.
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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
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.);
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 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.
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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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. Реализация возможностей в инклюзивном обществе
2. Тема лекции ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ
3.  Цели  занятия:  изучить  возможности  включения  человека  с  инвалидностью  в

социальную,  образовательную  культурную  жизнь  общества.  его  возможности,  определить
доступность  объектов  социальной инфраструктуры  и услуг,  возможности  коммуникации  в
современном инклюзивном обществе.

4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Общество,  инвалидность,  инклюзия,  люди  с
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  психическими
заболеваниями.  Классификации  и  типологические
особенности  лиц  с  нарушениями  речи.  Содержание
категорий жизнедеятельности.

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

2 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.

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия:  возможности  включения  человека  с  инвалидностью  в
социальную,  образовательную  культурную  жизнь  общества.  его  возможности,  определить
доступность  объектов  социальной инфраструктуры  и услуг,  возможности  коммуникации  в
современном инклюзивном обществе.
Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 
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Общество,  инвалидность,  инклюзия,  люди  с  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  психическими
заболеваниями.  Классификации  и  типологические  особенности  лиц  с  нарушениями  речи.
Содержание категорий жизнедеятельности.
Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе
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. Реализация возможностей в инклюзивном обществе
2.  Тема  лекции   НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
3. Цели занятия: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения

безбарьерной среды
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон
от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией
Конвенции  о  правах  инвалидов».  Постановление  от
29.03.2019  года  № 363  «Об утверждении  государственной
программы  Российской  Федерации  "Доступная  среда"  (до
2025 года).
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».

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

2 Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов
правил  (СП).  СНиП  35-  01-2001  "Доступность  зданий  и
сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-
201-99  «Порядок  реализации  требований  доступности  для
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; СП 35-
101-2001 «Проектирование  зданий и сооружений с  учетом
доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-
102-2001  "Жилая  среда  с  планировочными  элементами,
доступными  инвалидам";  СП  35-103-2001  "Общественные
здания  и  сооружения,  доступные  маломобильным
посетителям";  СП  35-104-2001  "Здания  и  помещения  с

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций
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местами  труда  для  инвалидов";  СНиП  31-06-2009
"Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008
«Лифты  пассажирские.  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».

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 
Введение.
Формулирование темы занятия:  сущность и содержание нормативно-правового обеспечения
безбарьерной среды
Тема  2.1.  Нормативно-  правовые  основания  реализация  возможностей  в  инклюзивном
обществе Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ
«О  социальной  защите  инвалидов  в  РФ».  Федеральный  закон  от  1.12.2014  № 419-ФЗ  «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной  защиты  инвалидов  в  связи  с  ратификацией  Конвенции  о  правах  инвалидов».
Постановление  от  29.03.2019  года  №  363  «Об  утверждении  государственной  программы
Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года).
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».
Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных объектов
социальной инфраструктуры и услуг Применение строительных норм и правил (СНиП) и
сводов  правил  (СП).  СНиП  35-  01-2001  "Доступность  зданий  и  сооружений  для
маломобильных  групп  населения";  РДС  35-201-99  «Порядок  реализации  требований
доступности  для  инвалидов  к  объектам  социальной  инфраструктуры»;  СП  35-101-2001
«Проектирование  зданий  и  сооружений  с  учетом  доступности  для  маломобильных  групп
населения»;  СП  35-102-2001  "Жилая  среда  с  планировочными  элементами,  доступными
инвалидам";  СП  35-103-2001  "Общественные  здания  и  сооружения,  доступные
маломобильным посетителям";  СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для
инвалидов";  СНиП 31-06-2009 "Общественные здания  и  сооружения";  ГОСТ Р 51631-2008
«Лифты  пассажирские.  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».
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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. Реализация возможностей в инклюзивном обществе
2. Тема практического (семинарского) занятия. Человек с инвалидностью как объект

реализации возможностей в инклюзивном обществе 
3.  Цели  занятия:  изучить  возможности  включения  человека  с  инвалидностью  в

социальную,  образовательную  культурную  жизнь  общества.  его  возможности,  определить
доступность  объектов  социальной инфраструктуры  и услуг,  возможности  коммуникации  в
современном инклюзивном обществе

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 возможности  включения  человека  с
инвалидностью 

презентация

2 возможности  включения  человека  с
инвалидностью 

презентация

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

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие
интеграции людей с инвалидностью в общество 

2. Психологические  проблемы,  препятствующие  интеграции  людей  с
инвалидностью в общество

4 Расскажите  о  пространственных барьерах  для людей с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата.

5 Характеристика «жилой среды»
6 Особенности градостроительной среды
7 Безопасность при проектировании поселений в сельской местности.
8 Безопасность при проектировании малых городов.
9 Особенности  проектирования  городов  при  больших  индустриальных

комбинатах.
10 Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике.
11 Гибкость в градостроительной и архитектурной политике.
12 Простота использования в градостроительной и архитектурной политике
13 Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике.
14 Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике.
15 Минимальные  физические  усилия  в  градостроительной  и  архитектурной

политике.
16 Соответствие  размеров  и  габаритов  пространства  в  градостроительной  и

архитектурной политике. 
17 Особенности  проявления  инвалидности  и  этика  построения  коммуникации  с

людьми, имеющими инвалидность:
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• По зрению
• По слуху
• Речь
• НОДА
• Умственная отсталость
• Психические заболевания
• РАС

1. Реализация возможностей в инклюзивном обществе
2. Тема практического (семинарского) занятия. Нормативно-правовое регулирование

проектирования безбарьерной среды
3. Цели занятия: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения

безбарьерной среды
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства обучения
1

Нормативно-правовое регулирование  
проектирования безбарьерной среды

доклад с презентацией

2

Нормативно-правовое регулирование  
проектирования безбарьерной среды

доклад с презентацией

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

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.

2) Презентуйте  одно  техническое  средство  обеспечения  доступности  с  подробным
описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств.

Примерный перечень тем докладов к разделу 2:
1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества
2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества
3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества
1. Опыт США в формировании инклюзивного общества
2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества
3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества.
4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества.
5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества
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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 
области пересечения на деловых переговорах. Уровни 
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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: 
- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе

решения  общих  задач  в  условиях  максимально  возможного  приближения  к  реальным
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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
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
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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  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 
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-  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,  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.
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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
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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 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.
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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;
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,
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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.

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).
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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

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
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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

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
ошибок16-18

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
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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. 

Введение.
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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
партнеров  по  бенчмаркингу.  Методы  сбора
бенчмаркинговой информации. Факторы несопостовимости,
которые  нужно  учитывать  при  адаптации  методов,

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций
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найденных в процессе бенчмаркинга

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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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

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  
ЗАНЯТИЯМ 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине (модулю)
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисциплине (модулю)
1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)
1.4. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине (модулю)

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

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)
3.2.  Проведение  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  по  дисциплине  (модулю)  в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося
3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с
балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты лекционных 
занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Приложение № 2 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты практических 
(семинарских) занятий по дисциплине (модулю)

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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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.

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.

- 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. 
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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. 

- 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
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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 - 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. 
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- 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 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? 
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6._Какое  значение  имеет  следование  требованиям  делового  этикета  для  установления
эффективных деловых отношений?

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.
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4. Каково  значение  этнических  стереотипов  и  внешнеполитических  имиджей
государства в межкультурных коммуникациях и международных отношениях?

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;
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− 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
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует
переходить  к  следующему  вопросу  только  после  правильного  уяснения  предыдущего,
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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
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 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. 

Алгоритм работы над рефератом 
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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;
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 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 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).
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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:

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов

академическая активность 10
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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
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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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
Каждый  народ  имеет  свои  обычаи,  традиции,  культуру,  политическое  и

государственное устройство. По мере развития цивилизации характер ведения переговоров и
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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
переговорного  процесса  может  быть  найдено  наилучшее  решение.  Переговоры  они  ведут,
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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,
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немногословием  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
подчиненным руководитель не убедился в том, что все его распоряжения поняты верно. В
итоге он получит совсем не тот результат работы, на который рассчитывал.
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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  конфи-
денциальные 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
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

28



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;
• возможность архивировать данные;
• возможность официально фиксиро-
вать договоренности

• неоперативность;
• ограничения по обратной 
связи (различия в восприятии)
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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
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.
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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.

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
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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,
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,
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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.

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
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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.

 

34



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 
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: 
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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.
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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.

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,
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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,  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.
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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. 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

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, формы контроля в
дистанционном и электронном обучении, оособенности 
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, 

Обучение  в  сотрудничестве,  ппроектная  деятельность,
портфолио,  «Перевернутый класс»,  обучение с  помощью
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применяемые в электронном 
обучении и обучении с 
применением ДОТ, и их 
особенности

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

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. 

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.

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разделам
(темам) дисциплины (модуля)

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 Дидактические основы 
дистанционного, электронного обучения и обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий

Вопросы для самостоятельной работы 
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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;
‒ 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.
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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.
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?

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 Раздел 2. Реализация технологий
электронного  обучения  и  обучения  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий

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.

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.
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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 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.
Самостоятельная работа. 
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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.  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
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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.

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»:
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– 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 лабораторного задания
При  выполнении  лабораторного  задания  обучающийся  придерживается  следующего

алгоритма:
Записать дату, тему и цель задания;
Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания;
Повторить  теоретические  задания,  необходимые для рациональной работы и других

практических  действий,  используя  конспекты  лекций  и  рекомендованную  литературу,
представленной в программе;

Выполнить работу по предложенному алгоритму действий;
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.

«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.

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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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  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-
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нологий,  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.

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 
образовательных технологий

лабораторный практикум
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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
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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. 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». 
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Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара 
(управленческая решетка). Ситуационная теории лидерства
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
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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. 

-  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.
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-  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
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:
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1. Основные причины неудач лидеров.
2. Предпосылки власти.
3. Способы и результаты влияния.
4. Основные отличия лидерства и менеджмента.
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;
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− 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. 

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
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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,
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
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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.

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»:
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– 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,
имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к
ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться.
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«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.

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
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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.

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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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.

№ Содержание (кратко) Методы и средства обучения
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п/п
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
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.
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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
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» 
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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
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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. 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. 
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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.

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
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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.

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
споре  установить  истину.  Дискуссии могут  быть  свободными и управляемыми.  К технике
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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  практических  задач  или  проблем,  требующего  интеграции  знаний  из
различных предметных областей. 
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-  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 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.
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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.

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

также,  при  необходимости,  таблицы,  диаграммы,  рисунки,  фотографии,  карты,  видео  –
вставки, звуковое сопровождение. 
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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»:
–  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными  ошибками  по

вопросу;
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 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 обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению
практических  задач.  Готовясь  к  экзамену,  студент  ликвидирует  имеющиеся  пробелы  в
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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 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:
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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. 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
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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 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
Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
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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.
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8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся к
числу системообразующих компонентов компьютерной системы. 

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: 
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1. Дайте определение понятия неформализованной информации 
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.

-  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. 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.

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,
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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  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

6



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. 

-  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
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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
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)
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РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение. 
Вопросы для самоподготовки:

1. Уровни понимания. Методы решения задач.  
2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний. 
3. Фреймы. Исчисления предикатов.  
4. Системы продукций. Семантические сети.  
5. Нечеткая логика.  
6. Алгоритмы эвристического поиска.  
7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.  
8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.  
9. Генетический алгоритм.  
10.Стратегия решений организации поиска.

Раздел 2. Искусственный интеллект
 
Вопросы для самоподготовки:

1. Назначение экспертных систем.  
2. Структура экспертных систем.  
3. Этапы разработки экспертных систем.  
4. Представление знаний в экспертных системах.  
5. Методы работа со знаниями.  
6. Основная модель нейросетевой технологии.  
7. Методы извлечения знаний 
8. Цепи Маркова  
9. Вероятностный подход 
10. Случайный лес

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.

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:
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− 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. 

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

10



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,
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: 
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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.

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;
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 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 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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. Искусственный интеллект и статистика больших данных
2. тема лекции Большие данные и машинное обучение
3.  Цели  занятия:  сформировать  представление о больших  данных  и  машинном
обучении 4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Тема 1.1. Интеллектуальный анализ 
данных, большие данные, машинное
обучение.

Информационная лекция
Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

2 Тема 1.2. Принципы анализа 
текстовой и графической 
информации, эмоциональной 
окраски текстов.

Информационная лекция
Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия:  сформировать  представление  об  искусственном

интеллекте и статистике больших данных 
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.

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. 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных
2. тема лекции Искусственный интеллект 
3. Цели занятия: сформировать представление об искусственном интеллекте 
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4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Тема 2.1. Понятие искусственного 
интеллекта и области его 
применения.

Информационная лекция
Устное изложение материала с 
использованием мультимедийных 
презентаций

2 Тема 2.2. Технологии 
интеллектуального анализа данных.

Информационная лекция
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. 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. 
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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. Искусственный интеллект и статистика больших данных
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  Большие  данные  и  машинное
обучение 3. Цели занятия: получение навыков работы Работа с большими данными 
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие 
данные, машинное обучение. практическая работа

2 Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической 
информации, эмоциональной окраски текстов. практическая работа

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

Введение.

Примеры практического задания

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на конкретном 
примере.

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере.

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 
примере.

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных
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. Понятие искусственного интеллекта и 
области его применения. практическая работа

2 Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа 
данных. практическая работа
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5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Примеры практического задания

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере.

2. Решить задачи восстановления регрессии.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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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. Процедуры управления проектом на этапах его жизненного цикла.

Тема 1.1. Концептуальные 
основы разработки проекта. 
Ключевые фазы, методы и 
показатели эффективности.

Понятие  проекта  и  его  отличие  от  задачи,  рабочего
задания. Проект как объект управления в органах власти.
Проект  как  бизнес-процесс.  Типы  проектов.  Специфика
социальных проектов. Жизненный цикл проекта: понятие,
специфика работки, закономерности. Модели жизненного
цикла  проекта:  каскадная  модель,  итерационная  модель,
спиральная  модель,  инкрементная  модель.  Их
преимущества  и  недостатки.  Формирование  проектного
замысла.  Концептуализация  проекта.  Спецификация.
Определение целей и содержания проекта. Планирование в
проектной  деятельности.  Бюджет  проекта  и  ресурсные
планы.  Порядок  разработки  сметы  проекта.  Методы
проведения  экспертизы  проекта.  Оценка  инновационных
проектов.  Показатели  эффективности  проекта.  Контроль
исполнения  календарных  планов  проекта.  Контроль
стоимости  проекта.  Методы  обеспечения  и  контроля
качества.

Тема 1.2. Роль субъектов 
управленческой деятельности 
при разработке и реализации 
проекта.

Организационная структура управления проектом, 
принципы построения организационных структур 
управления проектами, факторы выбора организационных 
структур управления проектами, влияние корпоративной 
культуры на выбор организационной структуры 
управления проектами. Функциональная структура 
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управления проектами, проектная структура, матричная 
структура управления проектами (слабая матрица, 
сбалансированная матрица, сильная матрица). Проектные 
структуры: преимущества и недостатки. Управление 
человеческими ресурсами проекта. Команды проекты: 
понятие и виды. Концепция развития команды проекта. 
Гибкие методы управления проектами и роль проектных 
команд. Управление коммуникациями проекта. Схемы 
организационных взаимоотношений и сфер 
ответственности при разработке и реализации проекта. 
Управление конфликтами в проекте. Основы управления 
организационными изменениями в проектной 
деятельности. Стандарты описания компетенций 
менеджера проекта. Понятие «проектный офис», типы 
проектных офисов, функции проектного офиса, разработка
концепции и структуры проектного офиса, определение 
стандартов и методологии проектного офиса, этапы 
внедрения проектного офиса в современных компаниях. 
Проектные офисы в органах власти: понятие, особенности,
полномочия.

Раздел 2. Основы управления программой и портфелем проектов.
Тема 2.1. Организационные 
основы управления 
программой.

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности
управление программой (на  уровне бизнес-структуры,  на
уровне муниципального образования/региона/государства).
Модель зрелости управления портфелями, программами и
проектами  (Р3М3). Стандарты  управления  программами.
Требования  к  управлению  программой.  Организация
управления программой.  Процесс инициации программы.
Процессы  планирования  программы.  Процесс  контроля
выполнения  программы  и  управления  изменениями
программы.  Процесс  завершения  программы.
Национальные  проекты  и  программы  стратегического
развития. 

Тема 2.2. Процедуры 
управления портфелем 
проектов: сущность, основные 
этапы, оптимизация и 
эффективность.

Понятие портфеля проектов. Преимущества портфельного
управления.  Виды  портфеля  проектов.  Цели  управления
портфелем  проектов.  Этапы  управления  портфелем
проектов.  Инструменты управления  портфелем проектов.
Активная  и  пассивная  модели  управления  портфелем
проектов.  Задачи  портфельного  управления  проектами.
Организационная  структура  управления  портфелем
проектов.  Функциональная  структура  управления
портфелем проектов. Инвентаризации портфеля проектов.
Перегрузка  портфеля  проектами:  отбор  и  расстановка
приоритетов.  Оптимизации  портфеля  проектов.
Балансировка портфеля проектов.
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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
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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
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
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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.  ПРОЦЕДУРЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТОМ  НА  ЭТАПАХ  ЕГО
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.

Тема 1.1  Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и показатели
эффективности.
Вопросы для самоподготовки:

1. Ключевые понятия проектного управления.
2. Принципы внедрения проектного управления в органах публичной власти.
3. Особенности управления проектами в современных организациях.
4. Признаки проекта и его отличие от рабочих заданий/задач.
5. Развитие методологии проектной деятельности: отечественный и зарубежный опыт.
6. Международные организации/ассоциации проектного управления.
7. Особенности жизненного цикла проекта.
8. Принципы развертывания жизненного цикла проекта.
9. Фазы жизненного цикла проекта.
10. Факторы выбора модели жизненного цикла проекта.
11. Участники проекта.
12. Команда проекта и команда управления проектом: соотношение понятий, состав.
13. Роли членов команды проекта.
14. Системный подход в управлении проектами.
15. Постановка цели проекта.
16. Управление проектом в организации с функциональной структурой.
17. Календарно-сетевое планирование и особенности построения диаграммы Ганта.
18. Выбор формы организации проекта.
19. Общие принципы построения организационных структур управления проектами.
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20. Виды проектов в органах государственной власти (приоритетные, внешние, внутренние
проекты).

Тема 1.2.  Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и реализации
проекта.
Вопросы для самоподготовки:

1. Проектный подход как инструмент повышения эффективности деятельности органов
власти.

2. Роль проектов в развитии современных организаций.
3. Команда проекта и ее типы.
4. Методы проведения экспертизы проекта.
5. Процесс инициации проекта.
6. Процесс планирования содержания проекта
7. Процесс разработки расписания.
8. Процесс планирования бюджета проекта. 
9. Процесс планирования персонала проекта. 
10. Процесс планирования закупок в проекте, 
11. Процесс планирования рисков. 
12. Процесс планирования обмена информацией в проекте.
13. Процесс планирования управления изменениями в проекте.
14. Процесс организации исполнения проекта.
15. Процесс контроля исполнения проекта.
16. Процесс завершения проекта. 

РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ  И  ПОРТФЕЛЕМ
ПРОЕКТОВ

Тема 2.1. Организационные основы управления программой.
Вопросы для самоподготовки:

1. Современные возможности использования модели организационной зрелости 
управления проектами (любой на выбор).

2. Контрольное событие программы.
3. Расписание программы (календарный план программы).
4. Ограничение программы.
5. Ролевая (организационная) структура управления программами.
6. Куратор программы и его роль.
7. Руководитель программы и его роль.
8. Инициация программы в организации/органах власти.

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы,
оптимизация и эффективность.

Вопросы для самоподготовки:

1. Процесс планирования бюджета программы.
2. Процесс организационного планирования программы. 
3. Процесс планирования управления рисками программы. 
4. Процесс планирования коммуникаций программы. 
5. Процесс планирования управления изменениями программы. 
6. Процесс обеспечения исполнения программы. 
7. Процесс запуска проекта программы.
8. Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы. 
9. Процесс  приемки  результатов  проектов  и  организация  использования

промежуточных выгод программы.
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10. Процесс закрытия проекта программы.
11. Процесс завершения программы.
12. Задачи портфельного управления проектами.
13. Схема организационной структуры управления портфелем проектов.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Управление  проектами  и
программами» 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.
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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. 

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. 
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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. 
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 

13



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
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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 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
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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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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. Управление проектами и программами 
2.  РАЗДЕЛ  1.  ПРОЦЕДУРЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТОМ  НА  ЭТАПАХ  ЕГО

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
3.  Цели занятия:  сформировать  представление  о  проектах,  управлении  проектами  и

жизненном цикле проекта
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые 
фазы, методы и показатели эффективности.

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

2 Тема 1.2.  Роль субъектов управленческой деятельности
при разработке и реализации проекта 

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование  темы  занятия:  сформировать  представление  о  проектах,  управлении
проектами и жизненном цикле проекта

Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. Ключевые фазы, методы и показатели
эффективности.
Общественные потребности – главный источник потенциальной энергии экономики. Будучи только
выявленный и правильно скоординированный, воплощается в мощность производственных фондов.
Оценка масштабов позволяет определить емкость порожденного в ней нового рынка.
Основная зона рисков:
1. Сфера потерь
2. Получение точной прогнозной информации о центрах власти
3. Платежи собственником других активов
Под  каждую  выявляются  потребности,  надо  сконструировать  схему  соответствующую
потребительской стоимости.
            Формирование замысла проекта. Концепция проекта.
В большинстве случаев проекты начинаются с формирования инвестиционного замысла: его общее
назначение;  мощность;  номенклатура  продукции;  место  размещения;  источники  и  условия
финансирования разрабатываются заказчиком на договорной основе проектных лиц, имеющих право
на  соответствующий  вид  деятельности.  Материалы  инвестиционного  замысла  предназначены  о
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целесообразности инвестиций в данный проект. Вся деятельность по инициации проекта состоит из
процессов, которые характеризуют начальный этап разработки проекта. Нередко они осуществляются
вне  рамок  проекта,  а  затем  выбирается  менеджер  проекта,  разрабатывается  устав  проекта.  В
российской практике данный документ чаще называется концепция проекта.
Концепция – определение способности понимания, трактовки предмета является процессом основания
точного зрения на предмет; руководящая идея. У каждого проекта должна быть концепция.
Если  проект  небольшой,  то  для  изложения  концепции  достаточно  несколько  абзацев.  Функции
концепции – подтверждение и согласование единого видения, цели, задач и результатов участниками
проектов. Концепция содержит разделы:
- Название проекта
- Цели проекта
- Результаты проекта
- Допущения и ограничения
- Ключевые участники и заинтересованные стороны
- Ресурсы проекта
- Риски
- Критерии приемки (нормы, стандарты, ТЗ, заказы)
- Обоснования полезности проекта
Цели,  отвечающие  на  вопрос:  «Зачем  данный  проект  нужен?».  Цели:  изменения  в  компании,
автоматизация ряда бизнес-процессов;  реализация стратегического плана (завоевание рынка за счет
вывода нового продукта); разрешение специфических проблем (доработка ПО).
            Допущения и ограничения.
Обязательная сертификация продукта. Цена - стоит брать или нет.
Предварительная проработка целей и задач проекта.
Цели и основные задачи проекта,  декомпозирующиеся на подцели и более мелкие задачи, которые
должны быть четко определены и сформулированы.
Цели и задачи – основные характеристики проекта:
- Наличие альтернативных решений, спрос на продукцию, оценка уровня цен на продукцию
- Сложность проекта
- Продолжение проекта
- Инвестиционный климат в районе проекта
- Исходная разрешающая документация
- Соотношение затрат и результатов проекта
Предварительный анализ осуществимости проекта.
После осуществления целей и задач, проводится предварительный анализ осуществления проекта и
для  этого  проводят  экспертную  оценку  на  основе  присвоения  фактора  влияния  соответствующих
баллов,  а  затем через  интегрирование  баллов определяется  степень осуществления.  И если проект
достоин осуществления, то определяется состав сведений для дальнейшей разработки:
- Инженерно-дилогического изыскания
- Оценка окружения среды и источников сырья
- Социокультурная характеристика населения
- Детальный маркетинг
Декларация о намерениях – важный документ, которые представляется в органы власти в соответствии
с которым, дается разрешение уже не только со стороны заказчика, но и органов власти для ведения
работ  на  земельном  участке.  Почти  одновременно  с  декларацией,  дает  задание  на  предпроектное
обоснование инвестиций.
Инициация проекта.
            Начинается с появления идеи проекта и продолжается до принятия решения об участии или
неучастии в этом проекте. Инициация – это старт проекта, происходит через стадии:
1. Определяются проблемы, которые необходимо решить или определение возможностей реализации,
которых даст компании преимущества на рынке.
2. Обозначение измеримого и ожидаемого результат проекта.
3. Анализ достижения цели проекта
4. Принятие решения о старте (отмене проекта)
5. Определение приоритетности проекта
6. Назначение менеджера проекта
7. Фиксация точки старта проекта
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Прединвестиционная фаза проекта.
            Эта фаза состоит из следующих конкретных действий:
1.  Прединвестиционные  исследования.  По  данным инвестиционного  банка  затраты  составляют:  на
формирование  инвестиционного  предложения,  ходатайства  о  намерениях;  на  исследование
инвестиционных возможностей.
2. Проектный анализ. 
- Технический анализ, т.е. является ли проект технически обоснованным
- Коммерческий анализ (маркетинговый)
- Экологический анализ, т.е. какое влияние оказывает проект на окружающую среду
- Институт анализ, т.е. в какой степени различные институты, способствуют осуществлению проекта
- Социальный анализ, т.е. в какой степени учитываются интересы разных социальных групп
- Финансовый анализ, т.е. является ли проект финансово жизнеспособным и финансово реализуемым
- Экономический анализ, т.е. какова эффективность проекта для общества.
Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости.
Для оценки жизнеспособности проекта сравнивают варианты проекта с точки зрения их стоимости,
сроков  реализации  и  прибыльности.  В  результате  такой  оценки  инвестор  (заказчик)  должен  быть
уверен, что на продукцию, являющуюся результатом проекта, в течение всего жизненного цикла будет
держаться  стабильный  спрос,  достаточный  для  назначения  такой  цены,  которая  обеспечивала  бы
покрытие расходов на эксплуатацию и обслуживание объектов проекта,  выплату задолженностей и
удовлетворительную окупаемость капиталовложений.
Эта задача решается в рамках Обоснования инвестиций (см. выше) и выполняется группой заказчика
или независимой консультационной фирмой.
Оценка жизнеспособности проекта призвана ответить на следующие вопросы:
» возможность обеспечить требуемую динамику инвестиций
» способность проекта генерировать потоки доходов, достаточных для компенсации его инвесторам
вложенных ими ресурсов и взятого на себя риска.
В качестве  базы сравнения как  при наличии ряда  альтернативных вариантов,  так  и  единственного
варианта, принимается т. н. ситуация «без проекта». Это означает, что в случае, например, проекта
реконструкции  предприятия  следует  сравнивать  показатели  проекта  с  показателями  действующего
предприятия, а при намерении строить новое предприятие — с ситуацией «без строительства нового
предприятия».
Работа по оценке жизнеспособности проекта обычно проводится в 2 этапа:
1) из альтернативных вариантов проекта выбирается наиболее жизнеспособный;
2) для выбранного варианта проекта подбираются методы финансирования и структура инвестиций,
обеспечивающие максимальную жизнеспособность проекта.
Жизнеспособность проекта оценивают с помощью методов анализа эффективности вариантов проекта.
Финансовая  реализуемость  - показатель  (принимающий  два  значения  —  «да»  или  «нет»),
характеризующий  наличие  финансовых  возможностей  осуществления  проекта.  Требование
финансовой  реализуемости  определяет  необходимый  объем  финансирования  ИП.  При  выявлении
финансовой  нереализуемости  схема  финансирования  и,  возможно,  отдельные  элементы
организационно-экономического механизма проекта должны быть скорректированы.
Финансовая реализуемость проверяется для совокупного капитала всех участников проекта, исключая
общество  (но  включая  государство  и  всех  коммерческих  участников,  в  том  числе  и  кредиторов).
Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, являются в этом случае притоками (и
берутся со знаком «плюс»), а потоки, поступающие к каждому участнику из проекта, — оттоками (со
знаком «минус»). Помимо этого, рассматривается денежный поток самого проекта (в данном случае
сумма потоков от выручки и прочих доходов — это притоки, записывающиеся со знаком «плюс», плюс
инвестиционные  и  производственные  затраты,  не  считая  налогов,  —  оттоки,  записывающиеся  со
знаком «минус»).
Итак,  проект финансово реализуем, если на каждом шаге расчета алгебраическая (с учетом знаков)
сумма притоков и оттоков всех участников и денежного потока проекта является неотрицательной.
Технико-экономическое обоснование
Технико-экономическое обоснование. Нередко ТЭО называется еще самим проектом. На основе
ТЭО  подготавливается  тендерная  документация,  торги,  заключаются  контракты,  финансирование,
готовится рабочая документация. Разработка ТЭО ведется заказчиком после положительного решения
местных органов власти по поводу ходатайства намерения и рассмотрения условий предоставления
земельного участка.
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ТЭО состоит из следующих разделов:
- Пояснительная записка
- Генеральный план и транспорт
- Технологические решения
- Управление производством, предприятием и организация условий охраны труда
- Инженерное оборудование, сети, системы
- Организация строительства
- Охрана окружающей среды
- Мероприятия гражданской обороны
- Сметная документация
- Эффективность инвестиций
В итоге определяется следующие основные показатели проекта:
- мощность (в физическом исчислении);
- стоимость продукции;
- количество рабочих мест
- стоимость строительства и производственных фондов
- продолжительность строительства
- себестоимость по видам продукции
- прибыль
- чистая прибыль
- срок окупаемости
- NPV (Чистая приведённая стоимость) и IRR (внутренняя норма рентабельности).
После утверждения ТЭО заказчиком и инвестором принимается инвестиционное решение, заказчик
обращается  в  органы власти  с  ходатайством  об  изъятии  предварительного  решения  о  соглашения
земельного участка под проект.

Тема 1.2.  Роль субъектов управленческой деятельности при разработке и реализации
проекта 

Успешные  проекты  –  это  как  правило  результат  тщательного  планирования,  навыков  и
взаимодействия команды проекта. Проекты реализует команда, но не всегда понятно, из кого
она  состоит  и  кто  какую  роль  играет.  В  этой  статье  мы  объясним  роли  в  управлении
проектами — руководитель проекта, участник проекта, спонсор проекта, главный спонсор и
бизнес-аналитик — и опишем их обязанности.
Роли в управлении проектами: руководитель проекта
Руководитель проекта несет основную ответственность за успешное завершение проекта. Роль
руководителя  проекта  заключается  в  том,  чтобы  обеспечить  выполнение  проекта  в
установленные сроки  и в  рамках  установленного  бюджета и  достичь  поставленных целей.
Руководители  проектов  следят  за  тем,  чтобы  проекты  получали  достаточно  ресурсов  и
управляют отношениями с участниками и заинтересованными сторонами.
В обязанности руководителя проекта может входить:

 Разработка плана проекта
 Управление результатами в соответствии с планом
 Подбор проектного персонала
 Руководство и управление командой проекта
 Выбор методологии, используемой в проекте
 Составление графика проекта и определение каждой фазы
 Постановка задач команде проекта
 Общение с высшим руководством

Роли в управлении проектами: участник команды проекта
Участники команды проекта — это лица, активно работающие над одной или несколькими
фазами  проекта.  Это  могут  быть  штатные  сотрудники  или  внешние  консультанты,
работающие над проектом полный или неполный рабочий день.  Роли участников команды
проекта могут различаться в зависимости от каждого проекта.
Обязанности участников команды проекта:
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 Вклад в достижение общих целей проекта
 Завершение отдельных задач
 Предоставление экспертных знаний
 Работа с пользователями для установления и удовлетворения потребностей бизнеса
 Документирование процесса

Роли в управлении проектами: Спонсор проекта
Спонсор  проекта  —  это  главный  драйвер  проекта.  Как  правило,  спонсор  проекта  —
представитель  высшего  руководства,  заинтересованный  в  результатах  проекта.  Спонсор
проекта  тесно  сотрудничает  с  руководителем  проекта.  Он  утверждает  цели  проекта  и
участвует в планировании проекта на высоком уровне. Спонсор проекта также часто помогает
разрешать  конфликты  и  устранять  препятствия,  возникающие  на  протяжении  всего
жизненного цикла проекта, и утверждают решения, необходимые для продвижения каждого
этапа проекта.
В обязанности спонсора проекта обычно входит:

 Принятие ключевых бизнес-решений для проекта
 Утверждение бюджета проекта
 Обеспечение наличия ресурсов
 Распространение целей проекта по всей организации

Роли в управлении проектами: главный спонсор проекта
Главный  спонсор  как  правило  является  топ-менеджером  компании.  Он  принимает
окончательные решения, финально утверждает все этапы, результаты и изменения содержания
проекта.
В обязанности главного спонсора входит:

 Утверждение всех изменений содержания проекта
 Предоставление дополнительных ресурсов для изменения содержания проекта
 Утверждение результатов проекта
 Главная ответственность за реализацию проекта и его результаты

Роли в управлении проектами: бизнес-аналитик
Бизнес-аналитик определяет потребности бизнеса и рекомендует решения, которые сделают
организацию  лучше.  Участвуя  в  проектной  группе,  они  гарантируют,  что  цели  проекта
решают  существующие  бизнес-проблемы  или  повышают  производительность,  а  также
повышают  ценность  организации.  Они  также  могут  помочь  максимизировать  ценность
результатов проекта.
В проектной команде в обязанности бизнес-аналитика входит:

 Помощь в определении проекта
 Сбор требований от бизнес-подразделений или пользователей
 Документирование технических и бизнес-требований
 Проверка того, что результаты проекта соответствуют требованиям
 Тестирование решений для проверки целей

1. Управление проектами и программами
2.  РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ  И  ПОРТФЕЛЕМ

ПРОЕКТОВ
3.  Цели занятия:  сформировать  представление  процессах  и  технологиях  управления

проектами
4. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 2.1. Организационные основы управления 
программой 

Информационная 
лекция
Устное изложение 
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материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

2 Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: 
сущность, основные этапы, оптимизация и 
эффективность.

Информационная 
лекция
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
Формулирование темы занятия: сформировать представление об экономической политике
Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

Понятие программы, ее отличие от проекта. Особенности управление программой (на уровне
бизнес-структуры,  на  уровне  муниципального  образования/региона/государства). Модель
зрелости управления портфелями, программами и проектами (Р3М3). Стандарты управления
программами. Требования к управлению программой. Организация управления программой.
Процесс  инициации  программы.  Процессы  планирования  программы.  Процесс  контроля
выполнения  программы  и  управления  изменениями  программы.  Процесс  завершения
программы. Национальные проекты и программы стратегического развития. 

Тема  2.2.  Процедуры  управления  портфелем  проектов:  сущность,  основные  этапы,
оптимизация и эффективность..

Примеры  оптимизационных  задач:  выбрать  очередность  проектов  портфеля  с  учетом
заданного уровня начального капиталa и потока возврата средств внутри портфеля; выбрать
состав  проектов  портфеля,  обеспечивающий  наибольшую  удельную  прибыльность  при
заданном  объеме  инвестиций.  Ориентация  на  работу  с  портфелем  проектов  вытекает  из
принципа достижения эффекта от синергии, когда целое оказывается более выгодным суммы
частей. Объективными причинами составления портфеля проектов могут быть: органический
рост  фирмы;  технологическое  единство  стадий  процесса;  распределение  риска;  единство
партнеров.

Портфель проектов  позволяет рассматривать  эффективность  не  отдельного проекта,  а  всей
группы  как  единого  комплексного  проекта.  Под  эффектом  синергизма  портфеля  проектов
понимается  ситуация,  когда  получаемая  полезность  от  реализации  портфеля  проектов
превышает  полезность  от  реализации проектов  портфеля по отдельности.  Синергетическая
закономерность такова: создавая топологически правильную организацию из более простых
структур,  мы выходим на новый, более высокий уровень иерархических организаций,  т.  е.
делаем  шаг  в  направлении  к  сверхорганизации,  и  ускоряем  тем  самым  свое  собственное
развитие. Целое развивается быстрее составляющих его частей.

Синергетический  эффект  портфеля  проектов  описывают  тремя  переменными:  Увеличение
прибыли;  Снижение  издержек;  Уменьшение  потребности  в  инвестициях.  Синергетический
эффект в рамках «портфеля» проявляется через: Передачу ноу хау (участники, взаимодействуя
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в  рамках  конкретных  работ,  соединяют  свои  новейшие  разработки);  Совместное
использование ресурсов (это ведет к экономии затрат,  исключает дублирование);  Согласно
наилучшим пожеланиям участников можно получить выигрыш в качестве, распределяя работу
эффективно; Выгода за счет привлеченного капитала и рост доверия потребителя конечных
результатов; Получение преимущества за счет выигрыша во времени эффективно распределяя
работу и согласовывая срок исполнения отдельных проектов; Получение большего эффекта за
счет большего масштаба полученных результатов и экономии на затратах.

К  основным  целям  управления  портфелем  проектов  относятся:  Селекция  проектов  и
формирование портфеля,  который способен обеспечить  достижение как тактических,  так  и
стратегических целей организации. Балансирование портфеля, то есть достижение равновесия
между краткосрочными и долгосрочными проектами, между рисками проектов и возможными
доходами  от  их  реализации,  разработка  новых  товаров  и  улучшение  старых  и  так  далее.
Мониторинг  процессов  планирования  и  выполнения  выбранных  проектов.  В  частности,
принятие  решений  относительно  выделения  ограниченных  ресурсов,  обеспечение  всех
проектов необходимыми ресурсами в адекватном количестве при одновременном обеспечении
выгодного и эффективного использования ресурсов.

Анализ эффективности портфеля проектов и поиск путей ее повышения. Принятие решений о
введение  в  портфель  новых  проектов  или  о  закрытии  убыточных  или  мало  эффективных
проектов. Сравнение возможностей новых проектов между собой и по отношению к проектам,
уже включенным в портфель, а также оценка их взаимовлияния.  Согласование требований
этих  проектов  с  другой  деятельностью,  не  имеющей  отношения  к  проектам  как  таковым
(например, производство готовой продукции и т. д. ). Тесное взаимодействие с различными
функциональными  подразделениями.  Обеспечение  стабильного  и  эффективного  механизма
управления проектами. Например, разработка организационных схем и систем управления для
удовлетворения постоянно меняющихся потребностей проектов или поиск путей закрепления
знаний, полученных сотрудниками в ходе выполнения различных проектов. Предоставление
информации и рекомендаций руководителям

Задачи:  Обеспечение  инновационной  деятельности  компании;  Обеспечение  развития
компании;  Обеспечение  операционной деятельности  компании;  Повышение эффективности
работы компании; Повышение эффективности распределения бюджетов по группам проектов

Принципы  портфельного  управления  (ППУ)  –  набор  базовых  ориентиров  для  ответа  на
вопросы:  где  допустимы  сложноуправляемые,  но  важные  для  бизнеса  проекты  и  где  –
непривлекательные  для  бизнеса,  но  нужные?  может  компания  выполнять  несколько
параллельных безотлагательных проектов одновременно? возможно ли выполнение проектов,
не обеспечивающих скорый возврат инвестиции, но приносящих качественные выгоды? стоит
ли  фокусироваться  на  инновациях  или  нужно  расширять  и  модернизировать  имеющиеся
технологии? факторы, определяющие привлекательность и управляемость проектов.

Фаза  отбора  портфеля  проектов  Целью  фазы  отбора  портфеля  проектов  является  отбор
проектов в портфель с учетом финансовых и иных ограничений портфеля. Т. е. на данной фазе
из  полученного  на  фазе  создания  пула  потенциальных  проектов  создается  тот  портфель,
который будет принят к реализации. Типичный процесс на данной фазе также состоит из двух
этапов,  которые  могут  модифицироваться  в  зависимости  от  специфики  бизнеса  и
организационной структуры компании
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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. Управление проектами и программами
2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  РАЗДЕЛ  1.  ПРОЦЕДУРЫ

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
3. Цели занятия: получение навыков по управлению проектом 
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Тема 1.1. Концептуальные основы разработки проекта. 
Ключевые фазы, методы и показатели эффективности 

расчетное практическое 
задание

2 Тема 1.2.  Роль  субъектов  управленческой  деятельности  при
разработке и реализации проекта.

расчетное практическое 
задание

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

Введение.

Тема  1.1.  Концептуальные  основы  разработки  проекта.  Ключевые  фазы,  методы  и
показатели эффективности

1. Возьмите за основу любую проектную идею (например, открытие своего бизнеса, выпуск
нового  товара,  проведение  масштабного  мероприятия,  реализацию  социального  проекта,
проекта по развитию территории муниципального образования/региона и т.п.).  Предложите
для нее модель жизненного цикла. Рассчитайте количество и состав фаз жизненного цикла
проекта. Обоснуйте свой выбор.

2. Построить и рассчитать временные параметры модели сетевого графика, исходные данные 
взять в таблице.
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Тема  1.2.  Роль  субъектов  управленческой  деятельности  при  разработке  и
реализации проекта

Заполните лист спецификации работ любого проекта (на выбор студента). В качестве
шаблона заполнения спецификации можно использовать, представленную ниже таблицу.

Перечень работ Единица
измерения

Стоимость всего Сроки
исполнения

Ограничения/допущения

1. Управление проектами и программами
2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОГРАММОЙ И ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ 

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. Организационные основы управления 
программой 

расчетное практическое 
задание

2 Тема 2.2. Процедуры управления портфелем 
проектов: сущность, основные этапы, оптимизация 
и эффективность 

расчетное практическое 
задание

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 
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Тема 2.1. Организационные основы управления программой 

1. Взять  за  основу  любую  организацию/муниципальное  образование.  Определить
стратегическую цель и задачи ее/его  развития.  Составить пул проектов,  которые могли бы
помочь  в  достижении  стратегических  задач  развития  организации/муниципального
образования.  Описать  актуальность,  стоимость,  возможность  реализации  в  современных
условиях,  значимость  для  решения  стратегических  задач  и  пр.  Сформировать  рейтинг
проектов и провести их отбор в портфель проектов на общую стоимость 10/50 млн. руб. В
портфеле  расставляем  приоритеты  реализации  проектов.  Рассмотреть  влияние  выбранного
портфеля  проектов  на  изменение  состояния  организации/муниципального  образования.
Рассчитать риски от внедрения вашего портфеля проектов.

2. Рассчитайте мультипликативный эффект от поддержки гражданских культурных 
инициатив в форме субсидий некоммерческим организациям (НКО), которые являются 
создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев.

Тема 2.2. Процедуры управления портфелем проектов: сущность, основные этапы, 
оптимизация и эффективность

1. Имеются  следующие  данные  о  стоимости  работ  по  проекту  из  вашего  портфеля
проектов. Рассчитайте показатели, которых не хватает, чтобы заполнить таблицу. На
основе рассчитанных данных примите решение: 1) о перспективах данного проекта 2) о
целесообразности использования таких инструментов портфельного управления,  как:
балансировка  портфеля,  максимизация  его  стоимости  и  пр.  Какие  действия  по
управлению портфелем проектов вы предпримите? 

Работа Плановые
затраты
(BCWS),

руб.

Освоенный
объем

(BCWP),
руб.

Фактические
затраты

(ACWP), руб.

Отклонение по
затратам

Отклонение по
расписанию

CV, руб. CVP, руб. SV, руб. SVP, руб.

1 55 000 50 000 52 000

2 42 000 42 000 43 500

3 38 000 25 000 27 000

4 15 000 5 000 3 000

Всего
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ  К  ЛЕКЦИОННЫМ,  ПРАКТИЧЕСКИМ
ЗАНЯТИЯМ
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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
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала

РАЗДЕЛ 1. Культура России в период доминирования традиционного мировосприятия 

Тема 1.1. Место отечественной 
культуры в истории мировой 
культуры

Определение культуры. Типы и виды культур. Место и значение
культуры в историческом развитии народов. Происхождение и
занятия  славян.  Поселения  типа  городищ.  Древние  ремесла.
Язычество  восточных  славян.  Византийская  (христианская)
культура. Создание славянской азбуки. Кирилл и Мефодий. 

Тема 1.2. Культура России периода 
Средневековья 

Древнерусские  города  как  центры  культуры.  Храм  как  центр
художественной и духовной жизни. Литература IX - середины
XIII  в.  Жанровые  особенности  Древнерусской  литературы.
Жития.  Хождения.  Поучения.  Летописи.  Выдающиеся
достижения  древнерусской  литературы.  «Повесть  временных
лет».  «Слово  о  полку  Игореве».  Утверждение  независимости
княжества.  Формирование  местных  культурных  центров.
Искусство  Древней  Руси  (IX  -  середина  XIII  в.).  Каменное
зодчество  в  русских  землях  XII-  начала  XIII  в.  Появление
архитектурных  школ  в  XII  в.  Материальная  культура  Руси.
Костюм,  украшения,  ремесло.  Повседневная  жизнь  жителей
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. Татарское нашествие
и русская культура. Культурные последствия походов монголо-
татар для Руси.  Людские и материальные потери. Сохранение
отдельных  очагов  культуры.  Литература  эпохи  татаро-
монгольского  нашествия.  Москва  и  Тверь  как  культурные
центры.  Святой  Сергий  Радонежский  и  религиозно-
нравственное  возрождение  Руси.  Культурный  подъём  второй
половины  XIV-начала  XV  в.  Национальный  подъём  после
Куликовской  битвы.  Выдающиеся  мастера  иконописи.
Творчество  А.  Рублева.  Образования  централизованного
государства  (вт.  пол.  XV  –  XVI  вв.).  Единое  государство:
экономика,  общество,  культура.  Социальное  расслоение
общества.  Культурная  политика  Ивана  IV.  Социально-
философская  доктрина  «Москва  –  третий  Рим».  Архитектура
Московского царства. Пути развития русского искусства в XVI
в. Просвещение в XVI в. Начало книгопечатания. Материальная
культура русского народа в XVI в. Период Смутного времени.
Народно-патриотическое движение. 
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Тема 1.3. Культура периода 
Российской империи

XVII век — начало Нового времен. Старина и новизна в русской
культуре.  Укрепление  связей  с  Европой.  Немецкая  слобода.
Формирование  светской  эстетики  живописи.  Эпоха  Петра  I
(1682-1725).  Культурные  преобразования  в  России  на  рубеже
XVII  –  XVIII  вв.  Значение  личного  участия  Петра  I  в
преобразовании  культуры  и  быта  России.  Европейская
ориентация  в  культурной  политике  Петра  I.  Новые  идеалы
светской  культуры.  Тенденции  просветительства.  Создание
Московского университета. Новые архитектурные стили. Эпоха
Екатерины  II.  Формирование  дворянской  культуры.  Русское
Просвещение.  Расцвет  художественной  культуры.
Реформаторская  деятельность  Александра  I.  Отечественная
война  1812.  Декабристское  движение.  Правление  Николая  I.
Введение  цензуры.  Реформа  системы  образования.  Теория
«официальной  народности».  «Славянофилы»  и  «западники».
«Золотой  век»  русской  культуры.  Литература.  Архитектура.
Живопись. Развитие научной мысли в России.

РАЗДЕЛ 2 Культура России в период радикальных трансформаций народного сознания
Тема 2.1. Серебряный век русской
культуры (конец XIX – начало XX
вв.)

Состояние  русской  культуры в  конце  XIX -  начале  ХХ века.
Традиции  и  новаторство.  Общие  эстетические  установки
символизма  как  философии  культуры.  Художественный
авангард начала ХХ в. Связь между направлениями в живописи
и в литературе.  Реалистическая живопись этого периода и ее
взаимодействие с новыми направлениями. Театральное действо
и  театр  как  ведущий  вид  искусства.  Философия  театра  этот
период.  Развитие  русского  кино.  Развитие  русской  музыки.
Русская  культура  1917-1920-х  годов  как  завершение
серебряного века.

Тема  2.2.  Культура  Советского
периода

Культурная  революция.  Советская  государственная  культурная
политика.  Эпоха  НЭПа.  Марксистско-ленинская
(материалистическая)  наука  и  искусство.  Ужесточение
идеологической  цензуры.  Массовые  репрессии.  Великая
Отечественная  война.  Милитаризация  культуры.  «Церковное
возрождение».  Хрущевская  «оттепель».  Холодная  война.  Расцвет
советской  культуры.  Брежневская  эпоха  «застоя».  Явление
диссиденства. Неофициальная и официальная культура. 

Тема 2.3. Культура России конца 
XX-нач. ХХI вв.: период 
радикальных трансформаций 
народного сознания

Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 
современной России. Советская культура в эпоху перестройки и 
гласности. Политика открытости по отношению к мировой 
культуре. Трансформация культуры в условиях рыночной 
экономики Массовая культура постсоветского времени. Роль 
интернета в современной культурной ситуации России. 
Содержание и направленность изменений в отечественной 
культуре в период спецоперации

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.
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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: 
-  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
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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  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. 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по
разделам (темам) дисциплины (модуля)

Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры.
Вопросы для самоподготовки:

1. Геополитическое положение России и особенности культуры

2. Влияние христианской (византийской) культуры на культуру Древней Руси.

3. Крещение Руси: история и значение.

4. Первое южнославянское влияние. Церковно-славянский язык как основной для литературы 
Древней Руси

5. Святые правители Киевской Руси  

Тема 1.2. Культура России периода средневековья

Вопросы для самоподготовки:
1. Летописание Древней Руси (IX - середина XIII в.)
2. Культура Руси в период монголо-татарского ига.
3. Духовная культура Руси в XIV -XV вв. Рост национального самосознания и идеи единства 

Руси.
4. Нестяжатели и иосифляне. Складывание официальной идеологии самодержавия: Иван Грозный

и Андрей Курбский 
5. Зарождение новой культуры в XVII в., ее основные черты.

Тема 1.3. Культура России периода Российской империи

Вопросы для самоподготовки:
1. Петровская революция в культуре. 
2. Церковное искусство начала синоидального периода. Петровское барокко.
3. Классицизм и неоклассицизм: идеологические и дидактические функции искусства
4. Представители критического реализма в литературе 50-60-х ; «Могучая кучка» в музыке и 

«Передвижники» в живописи.
5. Позднеимперская культура России. "Воскрешение Московии": русский стиль 1880-1890-х гг.

Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие русского культурного ренессанса. 

10



2. Переход к модернистским проектам общекультурного характера. Модерн в России:
стиль, направление.
3. Декаданс как феномен конца XIX века в Европе и в России 
4. Символизм  как  «миропонимание»,  эстетическая  программа  и  художественный
метод. 
5. Массовая и элитарная культура русского Модернизма. 

Тема 2.2. Культура Советского периода

Вопросы для самоподготовки:
1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 

традиционной духовности и противостояние ему.
2. Культура Серебряного века и становление советской культуры. Культура русского зарубежья
3. Социалистический реализм – большой стиль эпохи Сталинизма
4. Период «Оттепели» в литературе, живописи, кинематографе. Обстоятельства его завершения
5. Культура эпохи «Застоя». Вторая культура.

Тема 2.3. Культура России конца ХХ – начала XXI веков

Вопросы для самоподготовки:
1. Советская культура в эпоху перестройки и гласности.
2. Политика открытости к мировой культуре в постсоветское время. Глобализм и 

антиглобализм как социокультурные феномены. 
3. Трансформация культуры России в условиях рыночной экономики. Массовая культура 

постсоветского времени.  
4. Роль интернета в современной культурной ситуации России.
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 

спецоперации.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Культурно-исторический опыт России»
предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций  и  практических.
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;
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− 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.

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.
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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 рекомендации по составлению конспекта: 
1.  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в  справочной  литературе  непонятные

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
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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 к выполнению реферата
Реферат (от лат.  referre  – 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. 
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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); 
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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
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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; 
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. 
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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.
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
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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 (модуля), 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:
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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  (модуля)  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 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
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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 (далее – 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
дисциплине (модуля).

В  процессе  текущего  контроля  оцениваются  следующие  действия  обучающегося,
направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля):

 академическая  активность  (посещаемость  учебных  занятий,  самостоятельное
изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной
среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий
и др.);

 выполнение  и  сдача  текущих  и  итогового  практических  заданий  (аналитические
творческие задания, активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-
проекты и др.).
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 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  (модулю)  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.
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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 дисциплины (модуля) 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 допуская16-18

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

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 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)

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1. Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории 
мировой культуры 
Определение культуры. Типы и виды культур. 
Место и значение культуры в историческом 
развитии народов. Происхождение и занятия славян.
Поселения типа городищ. Древние ремесла. 
Язычество восточных славян. Византийская 
(христианская) культура. Создание славянской 
азбуки. Кирилл и Мефодий.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

2. Тема 1.2. Культура России периода Средневековья

Древнерусские города как центры культуры. Храм 
как центр художественной и духовной жизни. 
Литература IX - середины XIII в. Жанровые 
особенности Древнерусской литературы. Жития. 
Хождения. Поучения. Летописи. Выдающиеся 
достижения древнерусской литературы. «Повесть 
временных лет». «Слово о полку Игореве». 
Утверждение независимости княжества. 
Формирование местных культурных центров. 
Искусство Древней Руси (IX - середина XIII в.). 
Каменное зодчество в русских землях XII- начала 
XIII в. Появление архитектурных школ в XII в. 
Материальная культура Руси. Костюм, украшения, 
ремесло. Повседневная жизнь жителей 
домонгольской Руси. Берестяные грамоты. 
Татарское нашествие и русская культура. 
Культурные последствия походов монголо-татар для
Руси. Людские и материальные потери. Сохранение 
отдельных очагов культуры. Литература эпохи 
татаро-монгольского нашествия. Москва и Тверь как
культурные центры. Святой Сергий Радонежский и 
религиозно-нравственное возрождение Руси. 
Культурный подъём второй половины XIV-начала 
XV в. Национальный подъём после Куликовской 
битвы. Выдающиеся мастера иконописи. Творчество
А. Рублева. Образования централизованного 
государства (вт. пол. XV – XVI вв.). Единое 

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций
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государство: экономика, общество, культура. 
Социальное расслоение общества. Культурная 
политика Ивана IV. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим». Архитектура 
Московского царства. Пути развития русского 
искусства в XVI в. Просвещение в XVI в. Начало 
книгопечатания. Материальная культура русского 
народа в XVI в. Период Смутного времени. 
Народно-патриотическое движение.

3. Тема 1.3. Культура периода Российской империи

XVII  век  —  начало  Нового  времен.  Старина  и
новизна  в  русской  культуре.  Укрепление  связей  с
Европой.  Немецкая  слобода.  Формирование  светской

эстетики  живописи. Эпоха  Петра  I  (1682-1725).
Культурные  преобразования  в  России  на  рубеже
XVII – XVIII вв. Значение личного участия Петра I в
преобразовании  культуры  и  быта  России.
Европейская  ориентация  в  культурной  политике
Петра  I.  Новые  идеалы  светской  культуры.
Тенденции  просветительства.  Создание
Московского  университета.  Новые  архитектурные
стили.  Эпоха  Екатерины  II. Формирование
дворянской  культуры.  Русское  Просвещение.
Расцвет художественной культуры. Реформаторская
деятельность  Александра  I.  Отечественная  война
1812. Декабристское движение. Правление Николая
I. Введение цензуры. Реформа системы образования.
Теория «официальной народности». «Славянофилы»
и  «западники».  «Золотой  век»  русской  культуры.
Литература.  Архитектура.  Живопись. Развитие
научной мысли в России.
.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

4. Тема 2.1.  Серебряный век русской культуры (конец
XIX – начало XX вв.)
Состояние русской культуры в конце  XIX - начале ХХ
века.  Традиции  и  новаторство.  Общие  эстетические
установки  символизма  как  философии  культуры.
Художественный  авангард  начала  ХХ  в.  Связь  между
направлениями  в  живописи  и  в  литературе.
Реалистическая  живопись  этого  периода  и  ее
взаимодействие  с  новыми  направлениями.  Театральное
действо и театр как ведущий вид искусства. Философия
театра  этот  период.  Развитие  русского  кино.  Развитие
русской музыки.  Русская культура 1917-1920-х годов как
завершение серебряного века.

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций

5. Тема 2.2. Культура Советского периода
Культурная  революция.  Советская  государственная
культурная политика. Эпоха НЭПа. Марксистско-ленинская

Устное изложение материала с 
использованием 
мультимедийных презентаций
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(материалистическая)  наука  и  искусство.  Ужесточение
идеологической  цензуры.  Массовые  репрессии.  Великая
Отечественная война. Милитаризация культуры. «Церковное
возрождение».  Хрущевская  «оттепель».  Холодная  война.
Расцвет советской культуры.  Брежневская эпоха «застоя».
Явление  диссиденства.  Неофициальная  и  официальная
культура.

6. Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.:
период радикальных трансформаций народного 
сознания
Культура эпохи «перестройки». Распад СССР. Культура в 
современной России. Советская культура в эпоху 
перестройки и гласности. Политика открытости по 

отношению к мировой культуре. Трансформация 
культуры в условиях рыночной экономики Массовая
культура постсоветского времени. Роль интернета в 
современной культурной ситуации России. 
Содержание и направленность изменений в 
отечественной культуре в период спецоперации.

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)

Дисциплина (модуль): культурно-исторический опыт России
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Тема 1.1. Место отечественной культуры в истории мировой культуры 
Цели  занятия:  Раскрыть  понятие  культуры,  ее  типов  и  видов;  о  месте  и  значении

культуры в историческом развитии народов.  Синхронизировать  представления  студентов  о
развитии  мировой  и  отечественной  культур;  уяснить  значение  достижений  отечественной
культуры для мирового сообщества.  Рассмотреть период начала становления отечественной
культуры.

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Определение культуры. Типы и виды культур. Опрос, оценка знаний 
студентов

2.. Место и значение культуры в историческом развитии 
народов.

Опрос, оценка знаний 
студентов

3. Отечественная культура в контексте мировой культуры; ее 
роль и значение.

Опрос, оценка знаний 
студентов

4. Начальный период становления отечественной культуры Опрос, оценка знаний 
студентов

 Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Понятие культуры. Значение культуры в историческом развитии народов. 
2. Место Отечественной культуры в историческом культурном пространстве России. 
3. Исторические условия формирования русской культуры и ее особенности. 
4. Культурные связи и политические отношения с Византией и Западноевропейскими

государствами в домонгольский период.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Типология культуры. Виды культур.
2. Культура и цивилизация: соотношение понятий
3. Самобытное и общечеловеческое в отечественной культуре.  Вклад культуры России в
мировую культуру 

4. История и значение Крещения Руси.
5.  Формирование  письменности.  Роль  Кирилла  и  Мефодия  для  культуры славянских
народов.

Тема 1.2 Культура России периода Средневековья

Цели занятия: Первая цель - создать у студентов общее представление о культуре Руси
от домонгольского периода до Московского царства. Рассмотреть процесс смещения центра
Руси из Киева на Северо-Восток в результате татаро-монгольского нашествия и роль церкви в
сохранении  православной  веры  и  духовного  единства  Руси;  влияние  Византии  на  ее
культурную и политическую жизнь. Отметить причины и характер духовного возрождения
XIV века, значение преподобного Сергия Радонежского в нем. Вторая цель – охарактеризовать
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культуру Московского царства XV в. как расцвет православной духовности, его выражение в
монастырской жизни, архитектуре и иконописи. Следующая цель – охватить историю русской
культуры от  XVI в.  как периода становления самодержавной власти до периода Смуты. В
завершение  охарактеризовать  окончание  этого  периода  возрождением  российской
самодержавной государственности,  раскрыть причины и значение народно-патриотического
движения.

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Письменная культура Древней Руси. Памятники 
древнерусской литературы.

Опрос, оценка знаний 
студентов

2.. Каменное зодчество и иконопись Киевской Руси и 
периода татаро-моногльского ига.

Опрос, оценка знаний 
студентов

3. Духовное возрождение XIV века. Значение преподобного 
Сергия Радонежского для культуры Руси.

Опрос, оценка знаний 
студентов

4. Культура Московской Руси. Социально-философская 
доктрина «Москва – третий Рим»

Опрос, оценка знаний 
студентов

5. Смутное время - период кризиса государственности и 
польской интервенции. Подвиг народа в преодолении 
Смуты. Духовная основа народной самоорганизации.

Опрос, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Древнерусская литература как выражение христианского миропонимания.
2. Архитектура Киевской, Владимирской, Московской Руси
3. Культура Руси периода ига. Преподобный Сергий Радонежский и его вклад в духовное
возрождение Руси.
4. Культура Московской Руси – расцвет православной духовности
6. Преодоление Смуты и возрождение русской государственности: подвиг народа.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Русь – Гардарика. Древнерусские города как центры культуры..
2. «Откуда  есть  пошла  русская  земля?»  -  изложение  истории  Руси  в  «Повести

временных лет».
3. Начало периода ига и личность князя Александра Невского.
4. Расцвет русской иконописи: Дионисий, Андрей Рублев, Феофан Грек.
5. Подвиг народа в преодолении Смуты: народное ополчение под руководством Кузьмы

Минина и князя Дмитрия Пожарского.

 
Тема 1.3. Культура периода Российской Империи
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Цели  занятия:  дать  студентам  общее  представление  об  основных  идеях  и
представителях античной философии

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. XVII век — начало Нового времен. Формирование 
светского мировоззрения в Европе и в России

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Культурные преобразования в России на рубеже XVII –
XVIII вв. Значение личности Петра I в преобразовании 
культуры и быта России

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. XVIII век – век Просвещения в Европе и в России. 
Эпоха Екатерины II.Формирование дворянской 
культуры. 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Отечественная война 1812, ее значение для 
отечественной культуры

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

5. Выбор перспективы развития для России. Теория 
«официальной народности». «Славянофилы» и 
«западники».

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

6. Первая треть XIX в. - «Золотой век» русской культуры.
Литература. Архитектура. Живопись.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:
1. Петровские реформы в сфере культуры, науки и образования
2. Эпоха Екатерины II – дальнейшее развитие новоевропейской культуры в России.
3.  Итог  Отечественной  войны  1812  года  –  возможность  мировоззренческого  выбора  для
российского  дворянства:  следование  идеалам  культуры  Просвещения,  или  обращение  к
истокам отечественной культуры
4. Движение декабристов, Оценки его значения для отечественной культуры.
5. "Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится 
дыхание жизни": Отечественная культура в годы Николаевской реакции 

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Новые художественные стили. Петровское барокко.
2. М.В. Ломоносов – выдающийся представитель Просвещения в России
3. А.Н. Радищев – выразитель революционного характера идеологии Просвещения в России
4. Реформаторская деятельность императора Александра I
5. Идея России –  великой державы в архитектуре  русского ампира (К.  Росси,  О.  Бове,  Д.
Жилярди, А. Григорьев).
6. Творчество А.С. Пушкина – начало «Золотого века» русской литературы.
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Тема 2.1. Серебряный век русской культуры (конец XIX – начало XX вв.)

Цели занятия:  Сообщить  студентов  представление  о  состоянии  русской  культуры в
конце XIX - начале ХХ века. Рассмотреть влияние идеалистической философии Серебряного
века  на  эстетические  установки  представителей  различных  литературных  стилей  и
художественных  направлений  этого  периода.  Охарактеризовать  художественный  авангард
начала  ХХ  в.,  а  также   реалистические  тенденции  в  искусстве  этого  времени  и  ее
взаимодействие  с  новыми  направлениями.  Рассмотреть  театральное  действо  и  театр  как
ведущий  вид  искусства  Серебряного  века;  философию  театра.  Охарактеризовать  развитие
русского кино, русской музыки.  Показать, что русская культура 1917-1920-х годов является
завершением Серебряного века. 

Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Рубеж XIX-ХХ вв. – время русского культурного 
ренессанса

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Декаданс: предчувствие и выражение кризиса европейской 
культуры. Эстетизм, индивидуализм, имморализм в 
творчестве декадентов.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Основные направления русского авангарда: 
абстракционизм, кубофутуризм, супрематизм и др.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Расцвет и завершение авангарда в советскую эпоху. Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1. Русский модерн и его влияние на культуру повседневности
2. Символизм как «миропонимание», эстетическая программа и художественный метод. 
Символизм и декаданс. 
3. Журнал «Мир Искусства»: его направление, создатели, роль в распространении новой 
художественной культуры
4. Авангардистские тенденции в русской поэзии, скульптуре, архитектуре, театре, кино, 
музыке и живописи.
5. Авангард и советская власть: Воплощение в архитектуре и искусстве идеалов нового 
человека и нового быта.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. «Искусство для искусства» - девиз культуры декаданса. Призыв к освобождению от 
материализма индустриальной эпохи; отказ от обращения к социальным проблемам, к 
повседневности.
2. Абрамцевский кружок – рождение и развитие неорусского модерна.
3. Философ Владимир Соловьев и его влияние на символизм культуры Серебряного века.
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4. В.В. Маяковский – представитель авангардистского течения футуризм.
5. Судьбы представителей авангарда в советскую эпоху.

Тема 2.2. Культура Советского периода 
Цели занятия: Сообщить студентам представления о содержании радикальной 

мировоззренческой трансформации, произошедшей в результате Октябрьской революция и 
утверждения советской власти;  о провозглашении новой цели – строительстве социалистического 
общества и о задачах формирования нового типа культуры, основанного на марксистко-
ленинской материалистической философии; воспитания нового человека.. Раскрыть 
атеистическую направленность советской культуры., противостояние «старого» и «нового» 
мировосприятий. Следующей целью является характеристика культурной политики советского 
государства и культурных достижений на протяжении всего периода советской власти, в том числе, 
в годы ее утверждения, в эпоху НЭПа. в З0-е годы, в период. Великой Отечественной войны, 
включая тему. «Церковного возрождения», в период Хрущевской «оттепели» и Холодной войны, в 
Брежневскую эпоху «застоя». Охарактеризовать  явление диссиденства, сосуществование  
официальной и неофициальной культур как выражение мировоззренческого кризиса и подготовку 
почвы для Перестройки.
 Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Октябрьская революция 1917 года и утверждение нового 
типа культуры, основанной на принципах марксизма-
ленинизма

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Материалистический и атеистический характер 
марксистско-ленинской идеологии. Антирелигиозная 
пропаганда как направление культурной политики. Религия 
и церковь в годы советской власти.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Плюрализм направлений в культуре периода НЭПа и 
ужесточение идеологического контроля в сфере культуры в  
30-е годы ХХ в. 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

4. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной 
войне в советском искусстве

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

5. Период «Оттепели» в литературе, живописи, 
кинематографе. Обстоятельства его завершения

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

6. Культура эпохи «Застоя». Официальная и неофициальная 
культуры. Кризис марксистско-ленинской идеологии.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 
Задания к практическому занятию:

1. Ленинское понимание культурной революции, направления ее осуществления. Разрушение 
традиционной духовности и противостояние ему.

2. Становление социалистического реализма как большого стиля советской эпохи
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3. Достижения и противоречия культуры СССР периода сталинизма.

4. Тенденции к традиционализации и к модернизации  в советской культуре

5. Тема освоения космоса в литературе, искусстве, повседневности.

6. Официальная идеология и мир приватных ценностей: «раздвоенное сознание» как массовый 
социально-психологический феномен периода «Застоя»

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Основные черты идеала нового человека-строителя коммунизма и его выражение в 
советской культуре
2. Идеи русского авангарда и созидание новых форм жизнестроительства в 20-е годы ХХ века.
3. Политика партии по работе с деятелями литературы и искусства. Проблема внутренней 
свободы художника в условиях господства государственной идеологии.
4. Роль и значение науки в СССР. Образ ученого в советской культуре. Влияние марксистско-
ленинской идеологии в естественных и гуманитарных науках.  
5. Поворот к ценностям индивидуализма и приватной жизни: от периода «Оттепели» до 
начала Перестройки 

Тема 2.3. Культура России конца XX-нач. ХХI вв.: период радикальных 
трансформаций народного сознания

Цели занятия: Охарактеризовать культурную ситуацию эпохи «Перестройки» как 
ситуацию кризиса государственной марксистско-ленинской идеологии; борьбу за упразднение 6 
статьи Конституции СССР в период Гласности, кризис правящей партии, становление 
многопартийности. Рассмотреть ситуацию и причины распада СССР. Составить у студентов 
представление о трансформациях в культуре постсоветской  России:  политику открытости по 
отношению к мировой культуре, тенденция к усвоению ценностей глобализма и 
неолиберализма, развитие массовой культуры, роль интернета в современной культурной 
ситуации России. Отметить проблему кризиса гражданской идентичности в постсоветской 
России. Рассмотреть содержание и направленность изменений в отечественной культуре  как 
возвращение к традиционным ценностям в период спецоперации.

Структура практического (семинарского) занятия
№
п/
п

Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1. Советская культура в эпоху Перестройки и Гласности. 
Кризис марксистско-ленинской идеологии и кризис власти. 
Распад СССР.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2. Деструктивные тенденции в сферах экономики, науки, 
культуры, образования в 90-е – нулевые годы.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

2.. Период президентства Б.Н. Ельцина. Постулат 
деидеологизации. Коренная переориентация официальной 
государственной идеологии с коммунистических на 
западные идеологемы 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

3. Трансформация народного сознания в постсоветский 
период, отказ от традиционной российской ментальности. 
Кризис гражданской идентификации.

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов
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4. Культура России в период президентства В.В. Путина и Д.С.
Медведева: стабилизация экономики и утверждение 
самобытности российской культуры. 

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

5. Современная культурная ситуация – поворот к 
традиционным ценностям; возвращение к истокам 
российской ментальности

Опрос с элементами научной
дискуссии, оценка знаний 
студентов

Содержание  практического  (семинарского)  занятия  и  взаимодействие  с
аудиторией. 

Задания к практическому занятию:
1.  Советская культура в эпоху перестройки и гласности.

2. Политика открытости по отношению к мировой культуре 
3. Трансформация культуры в условиях рыночной экономики
4. Массовая культура постсоветского времени. Роль интернета в современной культурной 
ситуации России.
5. Содержание и направленность изменений в отечественной культуре в период 
спецоперации.

Темы докладов, сообщений и презентаций:
1. Системные преобразования в первое  постсоветское десятилетия. Причины неудач.
2. Политическом дискурс деидеологизации и реальный курс к легитимизации 
западноевропейского либерализма  в экономике и культуре в период президентства Б.Н. 
Ельцина.
3. Ситуация ценностного выбора и вектора дальнейшего развития в России XXI века.
4. Проблема «разрыва связи времен»: конфликт мировоззрений старшего, рожденного в 
СССР, и молодого поколений россиян.
5. Возвращение к культурной самобытности России, возрождение традиционных 
ценностей в современной ситуации.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/

Содержание изменения Реквизиты
документа

Дата
введения
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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
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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. The world of science

Тема 1.1. 
The scientific attitude Scientific methods 
and the methods of science

Лексическая  тема  первого  подмодуля  включает  в  себя
материал о различных аспектах науки, научных методах. 
Грамматическая тема:

- Вводно-корректирующий курс;
- Неличные формы глагола

Тема 1.2. 
Pure and applied science
The role of chance in scientific discovery 

Лексическая  тема  первого  подмодуля  включает  в  себя
материал о различных аспектах науки, научных методах. 
Грамматическая тема:

- Вводно-корректирующий курс;
- Неличные формы глагола.

РАЗДЕЛ 2. Professional communication
Тема 2.1. 
Ways of business and professional 
communicating 

Лексическая  тема:  ведение  деловой  переписки;  анализ
текстов  из  профессиональных  журналов  -
информационный  поиск  и  анализ  статей  из
профессиональных журналов и интернет-ресурсов;
Грамматическая тема:

- предлоги сравнения (like/as);
- Nominative with the Infinitive.

Тема 2.2
Technology devices and information 
communicative technologies

В лексической теме четвертого подмодуля приводится 
материал о современных устройствах и информационно-
коммуникационных технологиях,
Грамматическая тема:

- вводные слова, дополняющие и противопоставляющие
информацию;
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- Objective with the Infinitive.

Раздел 3.
Science  and its progress

Тема 3.1. 
The relations between science and 
society

Лексическая  тема  пятого подмодуля  содержит  материал,
раскрывающий степень влияния науки на общество.
Грамматическая тема: 

- Present Perfect Simple;
- Present Perfect Continuous.

Тема 3.2. 
The achievement of science and 
technical revolution and our day-to-day
life

Лексическая тема шестого подмодуля включает материал 
о достижениях науки в повседневной жизни. 
Грамматическая тема:

-  Словообразование:  типичные  словообразовательные
образцы и передаваемые ими значения;
- Absolute Constructions.

Раздел 4.
Postgraduate education

Тема 4.1. 
Postgraduate programmes and 
acadenic, research degrees. Research 
supervision. International conference 
participation

В  лексической  теме  седьмого  подмодуля  приводится
материал  о  программах  послевузовского  обучения  и
научных  степенях,  научном  руководстве,  о  правилах
участия в международных конференциях. 
Грамматическая тема:

- Participle: Form and Use

Тема 4.2. 
Careers advice 

В лексической теме восьмого подмодуля дан материал о 
способах преодоления трудностей для построения 
успешной карьеры молодого специалиста. 
Грамматическая тема:

- Gerund: Active and Passive;

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. 

- 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)

Задание для самостоятельной работы к Разделу 1
We are living in a world of technologies now and can’t remember our life being different. The

humanity has made many discoveries and invented lots of mechanisms and devices which have 
simplified our life significantly.

We got acquainted with light and sound and explored their characteristics which helped us to 
use them effectively. The radio, the TV, the telephone was invented and enabled us to get in touch 
with each other, learn about what is happening in our native city and all over the world. The 
humanity never stopped on the way to unexplored places and even planets! We devised a satellite and
made a rocket to travel to the moon and round the Earth. Special equipment lets us make photos of 
the faraway planets and study their environment. The most recent breakthrough in technology is 
supposed to be the internet. It has broadened our abilities and opened new horizons. We connect with
people from other countries without any problems, search for any information and get it in one click, 
and have many other opportunities accessing the net from our smartphones, tablets, and computers. 
However, other realms of science have also been developing. Medicine, biology, archeology and 
many other sciences have achieved great results. We do have everything to maintain a high quality of
life now. Many processes have been automated and people have got rid of many unpleasant things 
and difficulties they used to face in the past.

Задание для самостоятельной работы к Разделу 2

Use the appropriate grammar tense. 

1. Journalists (to question) sources and (to dig) around for news pegs as part of their daily routine. 2.
People say the media (to be) biased today. 3. The Internet (to change) the way people (to get) news in
the recent years. 4. She (to host) the morning news show for about five years before the channel (to
change) its broadcasting policy. 5. Reporters Without Borders (to release) its annual Press Freedom
Index  last  Tuesday.  6.  Some  ace  journalists  believe  new  media  (to  destroy)  the  credibility  of
mainstream journalism. 7. He is a very motivated student. By graduation from university he (to file) a
good portfolio and (to get) his foot in the media door. 8. Some of the stories we (to cover) were really
inspiring. 9. Meeting deadlines always (to be) an integral part of the newsroom reality. 10. The way
information is delivered to the public (to transform) greatly in the recent years, and it (to change)
even more by the 2020s.

Задание для самостоятельной работы к Разделу 3
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It's  difficult  to  overestimate  the  role  of  science  and technology  in  our  life.  They accelerate  the
development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists investigate the
laws of the universe, discover the secrets of nature, and apply their knowledge in practice improving
the life of people. Let's compare our life nowadays with the life of people at the beginning of the 20th
century.  It  has changed beyond recognition.  Our ancestors hadn't  the slightest  idea of the trivial
things created by the scientific progress that we use in our every day life. I mean refrigerators, TV
sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not. They would seem miracles to them
that made our life easy, comfortable and pleasant. On the other hand, the great inventions of the
beginning of the 20th century,  I mean radio, airplanes,  combustion and jet  engines have become
usual things and we can't imagine our life without them. A century is a long period for scientific and
technological  progress,  as  it's  rather  rapid.  Millions  of  investigations  the  endless  number  of
outstanding discoveries have been made. Our century has had several names that were connected
with a certain era in science and technology. At first it was called the atomic age due to the discovery
of the splitting of the atom. Then it became the age of the conquest of space when for the first time in
the history of mankind a man overcame the gravity and entered the Universe. And now we live in the
information era when the computer network embraces the globe and connects not only the countries
and space stations but a lot of people all over the world. All these things prove the power and the
greatest  progressive  role  of  science  in  our  life.  But  every  medal  has  its  reverse.  And the  rapid
scientific progress has aroused a number of problems that are a matter of our great concern. These are
ecological  problems,  the  safety  of  nuclear  power  stations,  the  nuclear  war  threat,  and  the
responsibility  of a scientist.  But still  we are grateful to the outstanding men of the past and the
present who have courage and patience to disclose the secrets of the Universe.

Задание для самостоятельной работы к Разделу 4
Match the word combinations: 
1. Do a degree 
2. PhD 
3. Library 
4. Write an essay 
5. BA/BSc 
6. MA/MSc  
7. Do research 
8. Term 
9. Course 

a) do a piece of writing on a subject 
b) Bachelor of Arts/Science
c) a period of study, usually about ten weeks
d) study at university for four or six years
e) a place where you can read and borrow books
f) study a subject for a long time to learn new information
g) Master of Arts/Science
h) Doctor of Philosophy
i) a number of classes on a subject, e.g. an English course

1.2. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1

РАЗДЕЛ 1. The world of science

Write an abstract (annotation) to the text “GUI operating systems” in about 100 words (500-
2000 symbols). Follow the structure and main steps: 

Structure: 

1. Introduction (It is the stage where a reader faces the problem) 
2. The body (It expresses the main facts and problems of the original document). 
3. The ending (It gives recommendations for a definite group of readers) 

Main steps: 1. Reread the text attentively. 2. Formulate the main statement in brief. 3. Introduce the
author and title of the work in the opening sentence. 4. Underline the relevant/important information
in each paragraph. 4. Use key-patterns for writing annotation. 5. Make notes about the main points.
Leave details  (such as examples) and quotations from the text. 6. Mention the important facts in

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю).
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chronological order. 7. Annotation/Abstract should be written in present tense and indirect speech. 8.
Avoid repetitions. 9. Link the sentences with connectors (and, but, because, therefore, etc). 10.Write
your first draft. 11.Improve your first draft by reducing sentences. For example: 
a) Cut out unnecessary phrases • Macs were designed with one clear aim: to facilitate interaction with
the computer. • Macs were designed to facilitate interaction with the computer.
b) Omit qualifying words (adjectives or modifying adverbs) • very complex • complex 
c) Transform relative clauses into –ing participle clauses. • Double-clicking a folder opens a window
which contains programs, documents or… • Double-clicking a folder opens a window containing
programs, documents or… 
12.Write the final version of your annotation. Don’t forget to check the spelling and grammar.

The Present Simple – простое настоящее время.
Present Simple употребляется для выражения:

1. Постоянного действия или состояния, истины всегда без ограничения во времени:
a) The  book  contains  10  units  oh  grammar. (В  книге  содержится  10  разделов

грамматики).
b) The Dniester River flows into the Black Sea. (Река Днестр впадает в Черное море).

2. Правил, пословиц, достоверных фактов:
a) The bank opens at 9. (Банк открывается в 9).
b) Time flies. (Время летит).
c) Twice two makes four. (Дважды два четыре).

3. Констатации действия или состояния в настоящем, в момент речи:
a) Try this jacket. (Померяй этот жакет).
b) You are tired. (Ты устал).

4. Частоты того, что мы делаем:
a) He often surfs the Internet. (Он часто посещает Интернет).

5. Словесного действия глаголами agree, advise, apologize, refuse, insist, recommend, etc.
a) I agree with you. (Я с вами согласен).

Следует запомнить, что с местоимениями I, we, you, they глагол в утвердительной
форме имеет форму инфинитива без частицы to.

I travel Я путешествую
You travel Ты путешествуешь
He, She, it travels Он,  она,  оно

путешествует
We travel Мы путешествуем

You travel Вы путешествуете
They travel Они путешествуют

В третьем лице единственного числа глагол имеет окончание -s или -es. Окончание
-es следует, когда инфинитив глагола заканчивается на:

1. -s, -ss, -sh, -ch, -tch, -x, -z:
a) to miss (скучать) -   misses (скучает)
b) to wash (умываться) -   washes (умывается)
c) to teach (учить) - teaches (учит)
d) to match (подходить) - matches (подходит)
e) to mix (смешивать) - mixes (смешивает)

2. -у с предшествующей согласной, при этом -у изменяется на i перед -es:
a) to study (изучать) -   studies (изучает)

3. -у с предшествующей гласной, прибавляется только окончание -s:
a) to play (играть) - plays (играет)
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4. -о:
a) to go (идти) - goes (идёт)
b) to do (делать) -does (делает)

The Present Continuous – настоящее продолженное время.

The  Present  Continuous  (которое  иногда  также  называют  the  Present  Progressive)
используется для:

1. Описания событий, которые происходят в момент речи:
a) John is speaking on the phone now. (Джон разговаривает сейчас по телефону).
b) Mary is reading a book at the moment. (Мэри сейчас читает книгу).
c) Jack is taking a bath. (Джек принимает ванну).

2. Описания ситуаций, которые происходят “около” момента речи:
a) She is looking for a better job. (Она ищет работу получше).

3. Описания меняющихся ситуаций
a) English is becoming more and more popular.  (Английский становится все более

популярным).
4. Выражения своего недовольства:

a) You are always interrupting me! (Ты меня постоянно перебиваешь!).
5. Для описания запланированных событий в будущем:

a) I’m going to the doctor on Wednesday at 10am. (В среду в 10 часов я иду к 
доктору). 

b) We’re meeting my brother for dinner today. (Сегодня мы на ужине встречаемся с 
братом). 

c) She’s having a haircut this afternoon. (Сегодня в обед она идет на стрижку). 
d) What time are you arriving? / (В какое время ты приедешь?). 
e) They’re taking the eight o’clock train. (Мы поедем на восьмичасовом поезде). 
f) You’re looking after the children tonight. / (Сегодня ты смотришь за детьми).

Чтобы составить утвердительное предложение, нам нужен глагол to be в нужной 
форме и глагол с окончанием -ing(герундий):

1. Your English is getting better. (Твой английский становится лучше). 
2. Bob’s working in the garden. (Боб работает в саду).
3. They’re making a pie. (Они сейчас готовят пирог).
4. Sophie is swimming in the sea at the moment. (Софи сейчас купается в море).

Чтобы предложение было отрицательным, нужно добавить частицу not:

1. The washing machine isn’t working properly. (Стиральная машина не работает, как надо).

Чтобы задать вопрос, необходимо вынести глагол to be в нужной форме в начало 
предложения:

1. What are the kids doing? (Что делают дети?).
2. How are you feeling? (Как ты чувствуешь себя сейчас?).
3. Why are you wearing a jacket? It’s hot in here. (Почему ты в пиджаке? Здесь жарко).

Исключение.
В  английском  языке  есть  ряд  глаголов,  которые  не  используются  в  the  Present

Continuous. Это глаголы чувств и состояний: know, have, (в значении принадлежности), like,
love,  prefer,  hate,  want,  believe,  own,  cost.  С этими  глаголами мы употребляем времена
группы Simple.

12



Question forms.

Тип вопроса Пример

Общий
Are  you a  booklover?  –  Ты любитель книг?
Do you read books? – Ты читаешь книги?

Специальный
Why are  you  a  booklover?  –  Почему ты любитель книг?
When do you usually read books? –  Когда ты обычно читаешь
книги?

Альтернативный

Are you a booklover or a nonreader? –  Ты любитель книг или
нет?
Do  you  read books or magazines?  –  Ты читаешь книги или
журналы?

Разделительный

You are a booklover, aren’t you? – Ты любитель книг, не так
ли?
You don’t read books, do you? – Ты не читаешь книги, не так
ли?

Вопрос к подлежащему
Who is  a  booklover?  –  Кто любитель книг?
Who reads books? – Кто читает книги?

РАЗДЕЛ 2. Professional communication

Read and translate the text, make a summary of it.
Making an Effective Presentation

A presentation is a report one gives to the audience. It can be a short report, a long analysis, a
narrative of any length, formal, or informal. Whether oral or written, the presentation format should
be  clear  and  organized.  Simplicity,  clarity  and  brevity  are  characteristic  features  of  perfect
presentation. The best presenters take the view that presenting is not formalized public speaking, it is
a dynamic way of dealing with people. If you want to be effective you are to maintain the delicate
balance and proportion dealing with the three essential elements of presenting: presenter – audience –
message. Thus, you are to study how to do it. 1. Work on your image. Perceptions are sometimes
more powerful than facts! First impressions influence the audience‟s attitudes to you. Wear an outfit
that you know and love, not something new or fussy to feel comfortable. 2. Know your audience,
their background and their motives. The factor of the listener is one of the most important parameters
of effective communication. The golden rule of public speaking is that you should always keep your
audience in mind. The best advice which can be given by an experienced presenter is: make your
language  natural  and comprehensive  for  the  audience.  3.  Define  your  objective  and analyze  the
communication situation.  This will help you decide on the vocabulary and style you use in your
presentation.  Lexical expressive means help you personalize your message, reveal your attitudes. 4.
Being an oral  form of  communication,  presentation  is  to  be well  structured.  The traditional  and
generally accepted structure of a speech contains the following elements: – introduction, in which the
speaker grabs the attention of the audience, introduces the subject, his purpose and himself to the
audience; – the body of the speech, which contains a summary of the major ideas and information
that supports and clarifies the ideas; – conclusion (close), which contains a summary or a conclusion
from the information presented and which helps the speaker to end his speech gracefully. Methods of
Delivery – successful delivery of the speech depends to a considerable extent  on the method of
presentation  selected  by  the  speaker.  Four  general  methods  of  delivery  may  be  distinguished:
impromptu,  manuscript,  memorized  and  extemporaneous.  The  impromptu  method  of  delivery
involves speaking without any specific preparation. In the manuscript method the entire speech is
read to the audience. The memorized method of delivery involves writing out the speech word for
word and committing it to memory. The extemporaneous method of delivery is based upon thorough
preparation, memorizing the main ideas and abbreviating the manuscript to a number of key words
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and phrases. There is no commitment to exact wording. This method is usually described as the most
effective one. The main advantage of this method is that it allows you great flexibility. Making the
Presentation – the following practical tips can be useful: greet the audience, and tell them who you
are, then tell them what you are going to tell them; keep to the time allowed; if you can, keep it short;
stick to the plan for the presentation; leave time for discussion; at the end of your presentation ask if
there  are  any  questions;  finally,  make  your  closing  remarks  by  thanking  your  audience.  Voice
Qualities – your voice is you. Bearing it in mind the speaker should know how to master his voice
qualities, change them, adjust to the occasion. It is common knowledge that your voice shows not
only your character but also your mood. During the presentation the speaker sounds self-assured,
concerned,  personally involved,  very often enthusiastic.  Follow the following tips:  speak clearly;
don‟t shout or whisper; be natural – don‟t rush, or talk deliberately slowly; pause at key points; avoid
jokes; to make the presentation interesting, change your delivery, but not too obviously, e.g. speed
(rate),  pitch of voice, volume, etc.  Body Language – keep your body relaxed and use controlled
gestures and pauses. Be careful not to move around too much during your talk (as this will 133
distract your audience). Strike up eye contact if possible. The idea is to give the impression that you
are talking to each individual in your audience. Visual aids significantly improve the interest of a
presentation. Visuals help to: focus the attention of your audience, illustrate points which are hard to
visualize, reinforce your main ideas, involve and motivate the audience.

Present Perfect – настоящее совершенное время
Present Perfect употребляется:

1. Если говорящему важен сам факт произошедшего действия, а не его время или 
обстоятельства:

a) I have been to Paris. (Я был в Париже).
b) People have walked on the moon. (Люди ходили по луне).

2. Если период, в который произошло действие, еще не закончился:
a) I have finished reading “Dracula” this  week.  (На этой неделе я закончил читать

«Дракулу»).

РАЗДЕЛ 3. Science  and its progress

Gathering and Organizing Information

To  gather  information  for  an  informative  speech,  begin  with  your  own  experience  by
brainstorming a list of everything you already know about the subject. Then consult several other
good resources of information both electronic and published: reference materials, books, periodicals.
You might also interview people who are knowledgeable about the subject. Be sure to make notes
through your research. 

Use the strategies for organizing your speech: 

1 Arrange your materials by topics and subtopics in the order you plan to present your information.
Make a detailed outline of your speech and then draft an introduction and a conclusion. 

2 To capture the interest of your audience, begin your speech with an anecdote, an unusual fact, a
question, an interesting quotation, or some other attention-getting device. Include a thesis statement
that makes clear the main idea and the purpose of your speech. 

3 Arrange the supporting points or details in a logical order for the body of your speech. Revise your
outline  as  needed to improve the  logical  flow of ideas.  Think of the transitions  you will  use to
connect your ideas. 

4 Write a conclusion for your speech that summarizes your main idea and signals to the audience that
you have finished. 
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5 Use computer technologies in listening: software, multimedia while preparing and delivering your
speech. 

РАЗДЕЛ 4. Postgraduate education

Read and translate the text, make a summary of it.

My research work

I’m an economist in one of the Orenburg auditing firms. My special subject is accounting. I combine practical
work with scientific research, so I’m a doctoral candidate (соискатель). I’m doing research in auditing which
is now widely accepted in all fields of economy. This branch of knowledge has been rapidly developing in the
last two decades. The obtained results have already found wide application in various spheres of national
economy.  I’m interested  in  that  part  of  auditing  which  includes  its  internal  quality  control.  I  have  been
working at the problem for two years. I got interested in it when a student. The theme of the dissertation is
“Internal quality control of audit services”. The subject of my thesis is the development of an effective internal
quality control system for audit firm services. I think this problem is very important nowadays as a major
portion of public accounting practice is involved with auditing. In making decisions it is necessary for the
investors, creditors and other interest ed parties to know whether the financial statements may be relied on.
Hence there should be an internal control of auditing operations for insuring the fairness of presentation. My
work is  both of theoretical  and practical importance. It  is based on the theory developed by my research
adviser, professor S. Petrov. He is head of the department at the Orenburg State University. I always consult
him when I encounter difficulties in my research. We often discuss the collected data. These data enable me to
define more precisely the theoretical model of the audit internal quality system. I have not completed the
experimental  part  of  my thesis  yet,  but  I’m through with the  theoretical  part.  For  the  moment  I  have  4
scientific papers published. One of them was published in the US journal. I take part in various scientific
conferences where I make reports on my subject and participate in scientific discussions and debates. I’m
planning to finish writing the dissertation by the end of the next year and prove it in the Scientific Council of
the Orenburg State University. I hope to get a Ph. D. in Economics.

2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Иностранный язык академического и
профессионального  взаимодействия» 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.
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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; 
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
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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 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
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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.); 
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 
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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: 
«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. 
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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 
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; 
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˗ 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»:
–  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): 
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. 
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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  и  зачетом  с  оценкой.

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  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.);
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 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.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
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дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета и по 5 бальной
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

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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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,
СЕМИНАРСКИМ /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
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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. Особенности современной профессиональной коммуникации

Тема  1.1.  Функции  и  задачи
профессионального общения.

Важнейшие  функции  профессионального  общения.
Уровни  коммуникации:  семиотический  уровень,
металингвистический  уровень,  паралингвистический
уровень,  синтетический  уровень.  Коммуникативные
компетентности,  коммуникация  высокого  и  низкого
уровня.   Структура  общения:  коммуникативная,
перцептивная  и  интерактивные  стороны.  Основные
элементы  процесса  коммуникации.  Модели
коммуникации:  Д.  Лассвелл,  У.  Эко,  Р.  Якобсон,  Ю.
Лотман.  Социальная  коммуникация:  критерии
классификации.  Типы  информаций:  побудительная  и
констатирующая.  Два  основных  типа  коммуникативного
воздействия: авторитарная и диалогическая коммуникация.
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2. Основные коммуникативные техники Коммуникативные
стратегии  и  коммуникативные  тактики.  Слушать  и
слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное слушание.
Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное  (активное)
слушании.  Ситуации,  в  которых рефлексивное  слушание
эффективно.  Ситуации,  в  которых  рефлексивного
слушания  недостаточно.  Структура  техник  активного
слушания.  Техника  постановки  вопросов.  Типология
вопросов  и  их  характеристика.  Техника  аргументации.
Активное  видение.  Контроль  обратной  связи  по
невербальным  каналам.  Техники  директивного  общения.
Приемы директивного реагирования.

Тема  1.2.  Основные
коммуникативные техники

Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики.
Слушать и слышать: сравнение и анализ. Нерефлексивное
слушание.  Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное
(активное) слушании. Ситуации, в которых рефлексивное
слушание  эффективно.  Ситуации,  в  которых
рефлексивного слушания недостаточно. Структура техник
активного  слушания.  Техника  постановки  вопросов.
Типология  вопросов  и  их  характеристика.  Техника
аргументации.  Активное  видение.  Контроль  обратной
связи  по  невербальным  каналам.  Техники  директивного
общения. Приемы директивного реагирования.

Тема  1.3.  Языковые
особенности  официально-
делового стиля

Формы  речевой  коммуникации,  «дисплейный  текст».
Коммуникативная  интенция,  замысел  и  цель.  Текст  и
контекст.  Структура  речевой  коммуникации.
Психологическая  характеристика  (когнитивная  и
мотивационная).  Социально-ролевая  характеристика.
Статусная  роль,  ситуативная  роль,  стилевые
характеристики.  Элементы  прохождения  информации  по
коммуникативным  сетям.  Денотация,  коннотация,
полисемия,  синонимия.  Особенности  официально-
делового стиля.

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация.

Тема  2.1.  Способы
классификации  документов  и
правила их оформления

Способы классификации  документов.  Текстовые  номы и
правила  оформления  документов. Документ  и  его
составляющие  (реквизиты).  Приемы  унификации  языка
служебных  документов.  Интернациональные  свойства
русской  официально-деловой  письменной  речи.  Виды
документов. Язык и стиль распорядительных документов.
Язык  и  стиль  коммерческой  корреспонденции.  Язык  и
стиль  инструктивно-методических  документов.  Правила
оформления документов.

Тема  2.2.  Функция  письма   в
деловой коммуникации

Письмо  как  вид  коммуникативной  деятельности Виды
писем. Правила этикета в письмах. Письмовники как жанр
учебной литературы  и  правил  написания  писем.  Письмо
как жанр в современном информационном пространстве.

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение
Тема  3.1.  Основные  виды
делового общения

Цели и этапы делового общения. Виды
делового общения. Иерархическая
структура деловой коммуникации.
Социально-ролевая 
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характеристика  участников  коммуникации.  Статусная
роль, ситуативная роль, стилевые характеристики.
Коммуникативные  позиции  (открытая,  закрытая,
отстраненная).  Позиционирование  как  результат
интеракции  инстанций:  позиция  лидер,  оппонент,
пропонент. Основные жанры устного  делового  общения.
Виды вопросов в устном общении. Эффективные речевые
техники на примере жанра интервью.

Тема  3.2.  Этика  делового
общения

Универсальные принципы деловой этики. Международные
нормы делового этикета. Нормы деловой этики. Этические
проблемы  деловых  отношений  (соотношение  целей  и
средств  их  достижения;  соотношение  личных  и
общественных  интересов;  выбор  между  краткосрочной
выгодой  и  долгосрочным  результатом;  соотношение
материальных  и  духовных  ценностей  при  принятии
решений). Общие этические принципы делового общения.
Координация и гармонизация делового общения.

Тема  3.3.  Переговорный
процесс:  сущность  и
технологии

Общая  характеристика  переговоров,  их  виды,  функции,
совместные решения. Стратегия, динамика и тактические
приемы ведения переговоров. Подготовка к переговорам и
проведение  делового  совещания.  Общие  правила
поведения на переговорах. Деловой разговор и технология
ведения  переговоров.  Речевые  стратегии  воздействия.
Невербальные  технологии  переговоров.  Гарвардская
технология  ведения  переговоров.  Национальные  стили
ведения деловых переговоров.

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. 

- 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
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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
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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. Особенности современной профессиональной коммуникации

Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Уровни коммуникации: семиотический уровень, металингвистический уровень,

паралингвистический уровень, синтетический уровень. 
2. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня.
3. Структура общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивные стороны.

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники 
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные  элементы  процесса  коммуникации.  Модели  коммуникации:  Д.

Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман. 
2. Деловая коммуникация: критерии классификации. 
3. Типы информаций: побудительная и констатирующая. 
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Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности лексики официально-деловой документации.
2. Правила,  предъявляемые  к  написанию  текстов  официально-деловой

документации.
3. Особенности современной профессиональной коммуникации.

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация.

Тема 2.1. Способы классификации документов и правила их оформления
Вопросы для самоподготовки:
1. Текстовые языковые нормы документа. 
2. Типология документов. 
3.  Служебные и личные документы.

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации
Вопросы для самоподготовки:
1. Коммерческие письма.  
2. Композиция коммерческого письма. 
3. Виды коммерческих писем.  
4. Сопроводительное письмо. 
5. Рекомендательное письмо

РАЗДЕЛ 3. Деловое общение
Тема 3.1. Основные виды делового общения. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Цели и этапы делового общения. 
2. Виды делового общения.
3.  Иерархическая структура деловой коммуникации.

Тема 3.2. Этика делового общения. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Организация делового телефонного разговора с работодателем.
2. Принцип кооперации Грайса.
3. Принцип вежливости Дж.Лича.
4. Деловой телефонный разговор. 
5. Структура делового телефонного разговора.
6. Общепринятые правила телефонного разговора. 

Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии
Вопросы для самоподготовки:
1. Переговорный процесс: сущность и технологии
2. Общая характеристика переговоров, их виды, функции, совместные решения. 
3. Стратегия, динамика и тактические приемы ведения переговоров.
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1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации
Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения.
Схема 1.

Схема 2.

Схема 3. 

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание
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Схема 4.

Тема 1.2. Основные коммуникативные техники

Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля

РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация

Тема 2.1. Служебная и личная документация.
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Схема 2.

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации
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РАЗДЕЛ 3. Деловое общение
         Тема 3.1. Основные виды делового общения. 
Схема 1.

Схема 2.

Тема 3.2. Этика делового общения.
Схема 1.

15

Разновидности делового общения

Познавательное
(когнитивное)

Убеждающее 
(рациональное)

Экспрессивное 
(эмоциональное)

Сутгестивное 
(внушающее)



Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии
Схема 1

Схема 2

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 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
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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.  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. 
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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. 

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; 
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы; 
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˗ 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.
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«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
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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 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
ошибок16-18

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
заданий13-15

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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Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю).
Конспекты лекционных занятий по дисциплине (модулю).

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Учебная  дисциплина:  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Раздел 1. Особенности современной профессиональной коммуникации
3. Тема лекционного занятия-
Функции и задачи профессионального общения
4. Цели занятия. 
Раскрыть сущность профессионального общения 
5. Структура лекционного занятия.

№ п/п Содержание (кратко) Методы и средства
обучения

1 Важнейшие  функции  делового  общения.  Уровни
коммуникации:  семиотический  уровень,
металингвистический  уровень,  паралингвистический
уровень, синтетический уровень.

Опрос, оценка
знаний студентов

2 Коммуникативные  компетентности,  коммуникация
высокого  и  низкого  уровня.   Структура  общения:
коммуникативная, перцептивная и интерактивные стороны.

Опрос, оценка
знаний студентов

3 Основные  элементы  процесса  коммуникации.  Модели
коммуникации: Д. Лассвелл, У. Эко, Р. Якобсон, Ю. Лотман.

Опрос, оценка
знаний студентов

4 Два  основных  типа  коммуникативного  воздействия
Социальная коммуникация: критерии классификации.

Опрос, оценка
знаний студентов

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. Функции и задачи профессионального общения
Текст лекции

КОММУНИКА́ЦИЯ (лат. communicatio, от communico – делать общим, делать сообща,
связывать, общаться), взаимодействие людей и животных, предполагающее обмен информа-
цией с помощью специализированных  сигналов-посредников. 

Коммуникация  представляет  собой  социальный  процесс.  Она  выполняет  связующую
функцию в обществе.

Коммуникация  происходит  не  только  в  человеческих  социальных  системах:
определенного рода коммуникация характерна для животных (пение птиц, язык пчел и т. п.). 
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Если  коммуникация  –  это  процесс  передачи  сообщения,  информации,  то  все  более
актуальным  становится  и  известный  афоризм:  «Кто  владеет  информацией,  тот  владеет
властью».

Классической формулой коммуникации, которая встречается в большинстве пособий по
теории  коммуникации,  принято  считать  определение,  данное  американским
исследователем  Гарольдом Д. Лассвеллом (H.D.Lasswell):  “Who says what to whom in which
channel with what effect?”. Дословный перевод звучит следующим образом: «Кто, что говорит
кому, по какому каналу, с каким эффектом?».

Когда коммуникативный процесс является объектом анализа, его удобно представлять в
виде модели. 

Их  достаточно  много  –различных моделей,  в  которых схематически  воспроизводятся
его составные  элементы  и  функциональные  характеристики.  1.  Пятивопросная
модель(пентада) Гарольда Дуайта Лассуэлла, которая  представляет собой одну из ведущих
парадигм теоретического осмысления коммуникации в современной политологии, социологии
и психологии. 

Чаще  всего  его  имя  связывают  с  такими  эпитетами,  как  «основатель  современной
политологии» и «Чикагской школы социологии», «создатель

научного направления – политической психологии». Г. Лассуэлл также
широко известен как исследователь социальной коммуникативистики,
военной пропаганды, рекламы и средств массовой информации.
В 1948 г., будучи профессором Йельской школы права, Г.Д. Лассуэлл описывает модель

коммуникации, которую позднее назовут его именем. В своей статье «Структура и функции
коммуникации  в  обществе»  (The Structure and Function of Communication in Society)  он
впервые приходит к мысли о том,  что самым простым или удобным путем описания акта
коммуникации являются ответы на пять следующих вопросов: кто говорит? что говорит? по
какому  каналу  сообщает?  кому?  с  каким  эффектом?  Зарубежные  исследователи
коммуникации,  связей  с  общественностью,  политологи  и  социологи  считают  эту  формулу
одной из первых и наиболее значимых моделей общения.

Конечно,  последователи Г.  Лассуэлла,  в том числе и в нашей стране,  пошли гораздо
дальше и развили эту идею, постаравшись довести ее до совершенства, но роль Г. Лассуэлла
трудно переоценить,  поскольку именно его,  представляющаяся сегодня очевидной,  простая
пятивопросная модель дала ощутимый импульс, понимание и соответствующий угол зрения
на множество проблем.

2) Новый информационный мир по-иному выстраивает свои приоритеты, опирается на
новые  типы  возможностей.  Модель  К.  Шеннона  (для  лингвистики  интерес  представляет
введенное им понятие «избыточности языка») 

Клод Элвуд Шеннон (30 апреля 1916 — 24 февраля 2001) — американский математик,
инженер-электрик,  и  криптограф,  известный  как  «отец  теории  информации»  совместно  с
Уивером Уорреном (Warren Weaver; 1894—1978) (американский математик, основоположник
машинного перевода) в 1949 году написали книгу «Математическая теория коммуникации»,

Информация  как  концепция  впервые  была  изучена  в  математических  и  технических
науках, где она определялась как мера количественного измерения данных, распространяемых
по техническим каналам связи. Содержание данных не имеет значения. При этом информация
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является элементом кибернетической модели, её объём характеризуется неопределенностью.
Такая модель кибернетической информации и была создана Клодом Шенноном и Уорреном
Уивером.

Клод  Шеннон  выделил  три  уровня  коммуникации:  технический,  семантический  и
уровень эффективности. Технические проблемы связаны с точностью передачи информации
от  отправителя  к  получателю.  Семантические  проблемы -  с  интерпретацией  сообщения
получателем  сравнительно  с  тем  значением,  которое  было  отправлено  отправителем.
Проблема эффективности отражает успешность,  с которой удается  изменить поведение в
связи с переданным сообщением.

Систему коммуникации, по мнению Клода Шеннона, можно представить в следующем
виде:  центральной проблемой для него становится вопрос передачи информации, но при
этом главным становится  не  то,  что  сказано,  а  то,  что  могло быть  сказано:  "Информация
является  степенью  вашей  свободы  выбора,  когда  вы  выбираете  сообщение.  Когда  вы
находитесь в весьма элементарной ситуации, где вы имеете выбор из двух альтернативных
сообщений, тогда можно условно говорить, что информация равна единице" [580, р. 17-18].
Информация (или энтропия) в этой модели предстает с точки зрения свободы выбора. Можно
высчитать  максимальную  энтропию,  которую  в  состоянии  иметь  этот  источник  с  тем  же
набором символов. Естественный язык в этом плане избыточен: так для английского языка эта
цифра  составляет  50%.  Такая  высокая  избыточность  и  позволяет  исправлять  ошибки,
возникающие  при  передаче.  Чем  больше  уровень  шума,  тем  избыточность  становится
необходимее.

Клод Шеннон также предлагает на пути от источника к передатчику поставить еще один
элемент  —  "семантический  шум".  Он  будет  отражать  изменения  в  значении,  которые
невольно вносит источник информации.

3) Статус наук коммуникативного цикла непрерывно возрастает. В этой области также
появились  свои  "глобалисты",  замкнувшие  на  коммуникацию  весь  мир.  Это  Маршалл
Маклюэн.

Концепцию М. Маклюэна можно описать несколькими основополагающими идеями. 
Во-первых,  это повышение роли самого канала коммуникации,  который задает в ряде

случаев  само  сообщение.  Маклюэн  также  подчеркивал,  что  современные  средства
коммуникации уже передают не столько само сообщение, сколько его автора, например, имея
в виду телевидение. 

Во-вторых,  всеобщность  его  подхода  привела  к  рассмотрению  мира  как  одной  гло-
бальной деревни, единство которой достигается за счет СМИ. 

В-третьих,  Маклюэн  предложил  очень  интересное  разграничение  "горячих"  и
"холодных" СМИ. Горячие средства загружают орган чувств полностью, холодные — из-за
недостаточной информационной определенности заставляют подключаться все органы чувств.
Радио, с его точки зрения, является горячим средством, телевидение — холодным, поскольку
радио "не вызывает такой высокой степени соучастия аудитории в своих передачах, как те-
левидение. Его роль в том, чтобы создавать звуковой фон или устранять шумы, как в случае с
подростком,  открывшем  в  радиоприемнике  средство  отгородиться  от  своего  окружения.
Телевидение не подходит для создания фона. Оно завлекает вас, и без этого, что называется,
не обойтись" [546, с. 169-170].
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МакЛюэна  отличал  неожиданный  взгляд  на  самые  обычные  предметы.  Из  книги
«Понимание  средств  коммуникации» мы  узнаем  о  том,  какую  огромную  роль  в  жизни
человека  эпохи  Фердинанда  и  Изабеллы  играли  такие  средства  коммуникации,  как
географические карты, помощники в освоении новых просторов. Их тщательно оберегали от
чужих глаз, поскольку они были ключом к освоению новых территорий. Для тех времен, как
утверждает МакЛюэн, карты играли такую же роль, как для современного человека новейшие
технологические  разработки,  которые  нередко  современные  бизнесмены  крадут  у
конкурентов. Карты в теории канадского ученого связаны с другими СМК – дорогами: они
соединяли разные географические точки, по ним долгое время распространялась информация,
и только изобретение электричества и телеграфа создало условия для мгновенной передачи
сообщения. [12, с. 89– 106]. Деньги, по мнению МакЛюэна, это форма коммуникации, язык,
который переводит «труд

4)  Для  языкознания  эти  идеи  были  интерпретированы  Романом  Якобсоном.  Роман
Осипович  Якобсон (1896—1982)  —  российский  филолог,  фольклорист,  полиглот,  один  из
основателей ОПОЯЗа (Общества по изучению поэтического языка) эмигрировал из России в
1921 г. сначала в Чехию, затем в Норвегию, Швецию и США. Его идеи повлияли на семиотику
Ф. де Соссюра, на формирование Пражского лингвистического кружка. Он популяризировал
семиотику  Ч.С.  Пирса,  изучал  значение  звуков,  связь  звучания  и  значения,  став
родоначальником  фонологии  в  лингвистике.  Р.О.  Якобсон  разработал лингвистическую
модель речевой  коммуникации,  в  которой  обосновал  основные  функции  языка
соответствующие базисным элементам акта  коммуникации:  адресант,  контекст,  сообщение,
канал, контакт, код, адресат.

Структура  модели  Свою  модель  коммуникации  Р.Якобсон  описывает  следующим
образом:  Адресант  посылает  сообщение  адресату.  Для  того,  чтобы  сообщение  могло
беспрепятственно выполнять возложенные на него функции, необходимо соблюдение таких
факторов, как: 

Адресант (addresser) – Субъект, отправляющий сообщение; 
Адресат (addressee) – Субъект, получающий сообщение; 
Сообщение – Информация, отправляемая адресату; 
Контекст (context),  о котором идет речь. Адресат должен однозначно воспринять этот

контекст. Контекст должен либо изначально быть вербальным, либо допускать вербализацию; 
Код (code).  Код должен быть понятен и  адресанту и  адресату,  поэтому должен быть

абсолютно общим или хотя бы частично общим для кодирующего и декодирующего; 
Контакт  (contact)  –  канал  физической  связи  или  же  наличие  психологической  связи

между  адресантом  и  адресатом.  Контакт  обуславливает  возможность  установления  и
поддержания коммуникации между сторонами.

Классификация типов коммуникации до интернета 
Для исследователей представляют интерес не только типы общения (коммуникации), но

и  принципы  их  классификации.  Наиболее  существенным  критерием  классификации  типов
коммуникации является количество участников. На этой основе можно выделить следующие
типы:        

  автокоммуникация (разговор с самим собой, личный дневник);

межличностная  коммуникация  (взаимодействие  двух  или  нескольких  субъектов-
индивидов); 

 групповая коммуникация (взаимодействие между субъектом и группой, между двумя
или несколькими группами, внутри группы) 
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массовая коммуникация (распространение при помощи технических средств – печати,
радио, телевидения и т. д. – сообщений, адресованных широкой аудитории) (подробнее см.
ниже).

С распространением интернета  инновационные возможности канала трансформируют, в
том  числе,  характер  адресата:  «Массовый  адресат  в  интернет-коммуникации
стратифицируется по интересам и становится не массовым, а коллективным адресатом.
То есть массовый адресат в интернеткоммуникации является совокупностью коллективных
адресатов,  объединенных  по  темам,  по  блогерам,  чьими  подписчиками  они  являются,  по
корпоративным  сайтам  и  т.  п.»  [Барышева,  Касперова  2015:  125].  Рассмотрим  типы
коммуникации, традиционно выделяемые в эпоху до интернета.

 1. Автокоммуникация. Понятие автокоммуникация вводится Ю.М. Лотманом. В статье
«О двух  моделях  в  системе  культуры» он  выделил два  возможных направления  передачи
сообщения: «Я – Я» и «Я – ОН» [Лотман 1992: 76–77]. Система «Я – ОН» является наиболее
типичным случаем. В данном случае направление «Я» обозначает субъекта передачи, то есть
адресанта – обладателя информации, а направление «ОН» – адресата. Перед коммуникацией
некое  сообщение  известно  только  «мне»  и  не  известно  «ему».  Наоборот,  если  субъект
передачи  сообщается  с  самим  собой,  то  информация  18  сообщения  известна  адресанту  и
адресату.  Эта система называется  «Я – Я». На основе направления «Я – Я» Ю.М. Лотман
впервые  предложил  понятие  «автокоммуникация»  и  ввел  в  лингвистический  обиход  этот
термин.  У  автокоммуникации  существуют  и  другие  названия  –  интраперсональная
коммуникация, внутренняя коммуникация. Как следует из термина, автокоммуникация – «это
форма коммуникации,  которая замкнута на одном субъекте,  выступающем и создателем,  и
получателем  сообщения.  Автокоммуникация  сопровождает  любую  человеческую
деятельность в виде внутренней речи, но может протекать и в определённой форме (монолог,
дневник,  не  предназначенные  другим  записи  и  пр.)»  [Российская  социологическая
энциклопедия 1998: 1]. В системе «Я - Я» объект коммуникации является и её субъектом, то
есть  обладатель  информации  передаёт  информацию  самому  себе.  По  определению  Ю.М.
Лотмана,  это  «…  те  дневниковые  записи,  которые  делаются  не  с  целью  запоминания
определенных  сведений,  а  имеют  целью,  например,  уяснение  внутреннего  состояния
пишущего,  уяснение,  которое  без  записи  не  происходит.  Обращение  с  текстами,  речами,
рассуждениями к самому себе» [Лотман 1992: 77]. В отличие от системы «Я – ОН», которая в
основном  относится  к  «пространственному  измерению»  (информация  распространяется  в
пространстве),  система  «Я  –  Я»  преимущественно  относится  к  «временному  измерению».
Субъект общения отправляет сообщения самому себе не только для памяти, но и для передачи
информации  во  времени,  а  также  постигает  скрытое  значение  информации  в  процессе
автокоммуникации.  Отметим,  что  традиционный  для  автокоммуникации  жанр  дневника,
обретая новую форму, является популярным в интернете. Мы имеем в виду так называемые
блоги (от англ.  blog),  самой первой и самой известной платформой которых является  Live
Journal (русск. Живой Журнал, или ЖЖ).

 2. Межличностная коммуникация 
В межличностной коммуникации участвуют как минимум двое, но возможно большее

количество участников. Они имеют случайный или преднамеренный, частный или публичный,
длительный  или  кратковременный,  вербальный  или  невербальный  личностный  контакт
[Полякова 2017: 26]. Главная цель межличностной коммуникации – передача информации и
обмен мнениями. Она возможна как в устной (беседа),  так и в письменной форме (письмо,
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записка). При этом до появления интернета участники межличностной коммуникации обычно
общались в ходе личной встречи. Этот вид коммуникации обладает спецификой, связанной с
общением  в  режиме  реального  времени.  С  помощью  вербальных  и  невербальных  средств
субъект  и  объект  общения  имеют  возможность  визуального,  аудиального  и  тактильного
взаимодействия,  то  есть  могут  слышать,  видеть  и  касаться  друг  друга.  Благодаря  этому
контакту  участники  легко  осуществляют  обмен  информацией,  мнениями,  эмоциями.  В
различных определениях межличностной коммуникации исследователи указывают ее разные
специфические  черты.  В  целом  для  нее  характерны  «неофициальность,  спонтанность,
неорганизованность,  нерегулируемость,  нерегламентируемость»  [Словарь
социолингвистических терминов 22–23]. В.Н. Куницына в своем определении указывает на
важность наличия определенного типа отношений между коммуникантами: «Межличностное
общение – взаимодействие между несколькими людьми, осуществляемое с помощью средств
речевого  и  неречевого  воздействия,  в  результате  которого  возникают  психологический
контакт и определенные отношения между участниками общения» [Куницына 2001: 4]. По
мнению  В.П.  Конецкой,  «межличностная  коммуникация  понимается  как  процесс
одновременного речевого взаимодействия коммуникантов  и их воздействия друг на друга»
[Конецкая 1997:  113].  Технические средства (т.  е.  канал),  как и предсказывал Г. Лассуэлл,
создают  особые  типы  межличностной  коммуникации,  что  отмечается  современными
исследователями.  «Благодаря  телефону  появилась  возможность  практически  мгновенной
передачи  и  приема  на  расстоянии  устных и  письменных сообщений.  Позже  видеотелефон
позволил  собеседникам  не  только  слышать,  но  и  одновременно  видеть  друг  друга»
[Мечковская 2009: 430]. С появлением интернета межличностная коммуникация приобретает
те же инновационные категории, что и любая письменная информация, размещенная здесь:
поликодовость,  мультимедийность,  интерактивность  [Дедова  2010:  37],  т.  е.  становится
возможным  общение  с  помощью  разных  каналов  восприятия  и  передачи  информации
(письменный текст, графика, видео и т. д.). 

3. Групповая коммуникация 
Групповая  коммуникация  –  «это  такой  тип  коммуникационного  взаимодействия,  при

котором общение происходит между двумя или большим количеством людей определенной
социальной группы или организации  в  целях  осуществления  взаимозависимых действий  и
решения  совместных  задач»  [Шаталова  2016:  250].  В  соответствии  с  субъектом  общения
групповую  коммуникацию  можно  разделить  на  две  категории:  личностно-групповую  и
межгрупповую. В личностно-групповой коммуникации один человек становится  субъектом
(то есть лидером общения) и может транслировать информацию в тех или иных формах какой-
то конкретной группе людей. При межгрупповой коммуникации в процесс общения в качестве
адресанта и адресата вовлечены не конкретные индивиды, а группы людей, сформированные
на  определенных  основаниях.  В  отличие  от  межличностного  общения,  члены  групповой
коммуникации  имеют  меньше  возможностей  общаться  друг  с  другом.  Преимущественная
возможность  передачи  информации  дается  лидеру,  который  вступают  в  коммуникацию  с
группой.  Также  очевидно,  что  в  межгрупповой  коммуникации  группа  людей  становится
субъектом  общения.  Здесь  надо  подчеркнуть,  что  данная  группа  обычно  заинтересована  в
обсуждении  общей  21  темы.  Форма  групповой  коммуникации  разнообразна  –  концерты,
оркестры, собрания и др. 

4. Массовая коммуникация 
В  подходах  к  определению  массовой  коммуникации  нет  единства  мнений,  но

большинство исследователей вслед за Умберто Эко подчеркивают роль технических средств в
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формировании данного феномена. По определению М.С. Андрианова, массовая коммуникация
– это «процесс систематического распространения информации (знаний, духовных ценностей,
моральных и правовых норм и т.  п.)  и передачи специально подготовленных сообщений с
помощью  технических  средств  (звукозапись,  видеозапись,  печать,  радио,  кинематограф,
телевидение  и  т.  д.)  на  численно  большие,  анонимные,  рассредоточенные  аудитории»
[Андрианов  2007:  171].  То  есть  «массовая  коммуникация  (от  англ.  mass  communication)
представляет собой систематическое информационное воздействие социальных институций,
то есть средств массовой информации (печать, радио, телевидение), на мнения и поведение
людей» [Мечковская 2009: 431]. Очевидно, что адресатами общения являются не отдельные
индивиды,  а  массы.  Главная  цель  массовой  коммуникации  –  с  помощью  разнообразных
технических  средств  распространять  информацию,  по  мере  возможности  максимально
широко.  Термин  «масс-медиа»  (от  англ.  mass-media)  отражает  активную  роль  средств
массовой  информации  (СМИ),  связанную  с  влиянием  субъектов  коммуникации  (органов
власти,  политических  и  общественных  организаций,  их  лидеров)  на  самую  широкую
аудиторию. 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:
1. Какие уровни коммуникации выделяют?
2. В  чем  суть  семиотического,  металингвистического,  паралингвистического  и

синтетического уровней. 
3. Коммуникативные компетентности, коммуникация высокого и низкого уровня.
4. Какова структура общения?

1.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Раздел 2. Служебная и личная документация.

3. Тема лекционного занятия -  Способы классификации документов и правила их
оформления 

4. Цели занятия. Показать типологию деловых документов 
5. Структура лекционного занятия.

№
 п/п

Содержание (кратко) Методы  и
средства обучения

1
1

Сферы деятельности официально-деловой стиля
Характерные  черты  и  конститутивные  свойства
официально-делового стиля.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

2
2

Языковые  признаки  официально-делового  стиля
(лексические,  морфологические,  синтаксические).
Текстовые нормы. Формуляр и реквизиты.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

3
3

Основные  жанры  официально-делового  стиля.  Типология
документов

Опрос,  оценка  знаний
студентов

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение.
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Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации,
демонстрация  какого-либо  процесса  и  т.  д.  (в  зависимости  от  вида,  замысла  лекции  и  её
структуры)

Текст лекции
§1. Официально-деловой стиль речи(общая характеристика)
Официально-деловой  стиль  –  это  стиль,  который  обслуживает  правовую  и

административно-общественную  сферы  деятельности.  Он  используется  при  написании
документов, деловых бумаг и писем в государственных учреждениях, суде,  а также в разных
видах делового устного общения.

Среди  книжных  стилей   официально-деловой  стиль  выделяется  относительной
устойчивостью и замкнутостью. С течением времени он, естественно, подвергается некоторым
изменениям, но многие его черты: исторически сложившиеся жанры, специфическая лексика,
морфология, синтаксические обороты – придают ему в целом консервативный характер.

Для  официально-делового  стиля  характерны  сухость,  отсутствие  эмоционально
окрашенных слов, сжатость, компактность изложения. 

В официальных бумагах набор используемых языковых средств заранее  задан.  Самая
яркая черта официально-делового стиля – это языковые штампы, или так называемые клише
(франц.  clich). От документа не ждут, чтобы в нем проявилась индивидуальность его автора,
наоборот, чем более клиширован документ, тем удобнее им пользоваться (примеры клише см.
ниже)

Официально-деловой стиль – это стиль документов разных жанров: международных
договоров,  государственных  актов,  юридических  законов,  постановлений,  уставов,
инструкций,  служебной  переписки,  деловых  бумаг  и  т.д.  Но,  несмотря  на  различия  в
содержании  и  разнообразие  жанров,  официально-деловой  стиль  в  целом  характеризуется
общими и самыми важными чертами. К ним относятся:

1) точность, исключающая возможность инотолкований;
2) языковой стандарт.
Эти  черты  находят  свое  выражение  а) в  отборе  языковых  средств  (лексических,

морфологических и синтаксических); б) в оформлении деловых документов.
Рассмотрим  особенности  лексики,  морфологии  и  синтаксиса  официально-делового

стиля.

§2. Языковые признаки официально-делового стиля речи
Лексические признаки официально-делового стиля речи
Лексическая  (словарная)  система  официально-делового  стиля,  кроме  общекнижных  и

нейтральных слов, включает:
1) языковые штампы (канцеляризмы, клише): ставить вопрос, на основании решения,

входящие-исходящие документы, контроль за исполнением возложить, по истечении срока.
2) профессиональную терминологию: недоимка, алиби, черный нал, теневой бизнес;
3) архаизмы: оным удостоверяю, сей документ.
В официально-деловом стиле недопустимо употребление многозначных слов,  а  также

слов  в  переносных  значениях,  а  синонимы  употребляются  крайне  редко  и,  как  правило,
принадлежат одному стилю:  снабжение =  поставка = обеспечение, платежеспособность =
кредитоспособность, износ = амортизация, ассигнование = субсидирование и др.

Официально-деловая речь отражает не индивидуальный, а социальный опыт, вследствие
чего  ее  лексика  предельно  обобщена.  В  официальном  документе  предпочтение  отдается
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родовым  понятиям,  например:  прибыть  (вместо  приехать,  прилететь,  прийти и  т.д.),
транспортное средство (вместо автобус, самолет, "Жигули" и т. д.), населенный пункт (вместо
деревня, город, село и т.д.) и др. 

Морфологические признаки официально-делового стиля речи
К  морфологическим  признакам  данного  стиля  относится  многократное  (частотное)

использование определенных частей речи (и их типов). В их числе следующие:
1)  существительные –  названия  людей  по  признаку,  обусловленному  действием

(налогоплательщик, арендатор, свидетель);
2)  существительные,  обозначающие  должности  и  звания  в  форме  мужского  рода

(сержант Петрова, инспектор Иванова);
3) отглагольные существительные с частицей не- (лишение, несоблюдение, непризнание);
4) производные предлоги (в связи, за счет, в силу, по мере, в отношении, на основании); 
5) инфинитивные конструкции: (провести осмотр, оказать помощь);
6)  глаголы  настоящего  времени  в  значении  обычно  производимого  действия  (за

неуплату взимается штраф…).
7)  сложные  слова,  образованные  от  двух  и  более  основ  (квартиросъемщик,

работодатель,  материально-технический,  ремонтно-эксплуатационный,  вышеуказанный,
нижепоименованный и т.п.).

Использование указанных форм объясняется  стремлением делового языка к точности
передачи смысла и однозначности толкования. 

Синтаксические признаки официально-делового стиля речи
К синтаксическим признакам официально-делового стиля относятся:
1)  употребление  простых  предложений  с  однородными  членами,  причем  ряды  этих

однородных членов могут быть весьма распространенными (до 8–10), например: … штрафы в
качестве  меры  административного  взыскания  могут  устанавливаться  в  соответствии  с
законодательством  России  за  нарушение  правил  техники  безопасности  и  охраны труда  в
промышленности, строительстве, на транспорте и в сельском хозяйстве;

2) наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное время);
3) нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки имен существительных

в родительном падеже: (результаты деятельности органов налоговой полиции…); 
4)  преобладание  сложных  предложений,  в  особенности  сложноподчиненных,  с

придаточными  условными:  При  наличии  спора  о  размерах  причитающихся  уволенному
работнику  сумм  администрация  обязана  уплатить  указанное  в  настоящей  статье
возмещение в том случае, если спор решен в пользу работника.

§3. Жанровое многообразие официально-делового стиля речи
По  тематике  и  разнообразию  жанров  в  рассматриваемом  стиле  выделяют  две

разновидности: I – официально-документальный стиль и II – обиходно-деловой стиль.
В  свою  очередь  в  официально-документальном  стиле  можно  выделить  j язык

законодательных  документов,  связанных  с  деятельностью  государственных  органов
(Конституция  РФ,  законы,  уставы),  и  kязык  дипломатических  актов,  связанных  с
международными  отношениями  (меморандум,  коммюнике,  конвенция,  заявление).  В
обиходно-деловом  стиле  различают  j язык  служебной  переписки  между  учреждениями  и
организациями, с одной стороны, и k язык частных деловых бумаг – с другой.

Все  жанры  обиходно-делового  стиля:  служебная  переписка  (деловое  письмо,
коммерческая  корреспонденция)  и деловые бумаги (справка,  удостоверение,  акт,  протокол,
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заявление,  доверенность,  расписка,  автобиография,  и  др.)  –  характеризуются  известной
стандартизацией, облегчающей их составление и использование и рассчитанной на экономию
языковых  средств,  на  устранение  неоправданной  информационной  избыточности  (см.
подробно 4.2; 4.3; 4.4).

Рассмотрим  кратко  одну  из  разновидностей  официально-документального  стиля –
дипломатический подстиль.

Дипломатический подстиль
Дипломатия –  это  искусство  разрешения  международных  разногласий  мирными

средствами;  это также техника и мастерство, гармонично воздействующие на международные
отношения и подчиняющиеся определенным правилам и обычаям.

Дипломатическая деятельность всегда носила ярко выраженный ритуальный характер.
Дипломатическая профессия очень стара. Свидетельства договоров о мире встречаются среди
древнейших  исторических  памятников.  Одним  из  важнейших  качеств  дипломата –
общительность. Общество дипломатов – это ограниченный круг людей, хорошо подобранный,
в какой-то мере изолированный, со своими строгими правилами этикета и профессиональной
вежливости. Дипломат должен обладать тактом.

Сфера функционирования дипломатического подстиля – дипломатия и международные
отношения.  Дипломатический  подстиль  включает  в  себя  следующие  жанры:  конвенция,
коммюнике, декларация, заявление, меморандум, нота, международное соглашение и др.

Языковые особенности дипломатического подстиля
Для  языка  дипломатии  характерно  употребление  международной дипломатической

терминологии и  терминологии  международного  права,  в  основном  латинского  и
французского  происхождения,  например:  консул,  конвенция;  атташе,  демарш,  коммюнике
(так как языком дипломатии в Средние века был латинский, а позднее французский). Иногда в
дипломатических  текстах  латинские  термины и  выражения  употребляются  в  латинском
написании: persona поп grata, status quo, право veto и т.д.

Дипломатические тексты отличаются наличием слов и сочетаний  общелитературного
языка,  которые в  определенных  значениях  употребляются  в  качестве  терминов:  протокол
(совокупность  общепризнанных правил международного общения),  сторона (определенное
государство и его правительство, участвующее в переговорах) и т.п.

В дипломатических документах часто употребляются слова, имеющие стилистическую
помету  книжное,  высокое, которые  придают  дипломатическим  документам  торжественное
звучание.  Например:  Высокий  Гость,  визит  вежливости,  сопровождающие  лица и  т.п.
Используется  так  называемая этикетная  лексика,  в  состав  которой  нередко  входят
историзмы:  Его Величество,  Его Высочество,  госпожа, господин и  т.д.,  а также близкая  к
этикетной  лексике комплиментарная  лексика (протокольные  официальные  формулы
дипломатической вежливости):  свидетельствовать почтение, принять уверение в почтении
(в  глубоком уважении)  и  т.п.  Многие из  этих протокольных,  официальных формул имеют
международный характер. 

Языку  дипломатии  свойственна  эмоционально-экспрессивная  окрашенность.  Это
сближает дипломатический подстиль с публицистикой. Например: Мы с огромным интересом
рассмотрим все вопросы, обозначенные в протоколах 2004 года. 

Для  синтаксиса  дипломатических  документов  характерно  употребление  условно-
уступительных  предложений,  гибких  формулировок,  что  соответствует  требованиям
дипломатического  этикета,  дипломатического  такта.  Повелительное  наклонение  и
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соответственно  императивные  предложения  (приказ,  повеление)  употребляются  в
дипломатическом подстиле в исключительных случаях – в нотах протеста, в ультиматумах.

В заключение  отметим,  что  дипломатический подстиль  наиболее "открытый" из  всех
подстилей  деловой  речи,  он  ближе  других  разновидностей  официально-делового  стиля
соприкасается  с  политикой  и  публицистикой,  и  это  обусловливает  его  языковое  и
стилистическое своеобразие.

Велика  сила  слова  в  дипломатии,  в  ее  власти  над  международными событиями  (как
велика роль слова в официально-деловом стиле вообще). Демосфен говорил: "Послы не имеют
ни  кораблей,  ни  тяжелой  артиллерии,  ни  крепостей.  Их  оружие –  слова  и  благоприятные
возможности".

Структурно-логическая  схема  "Официально-деловой  стиль  речи  и  его
разновидности"

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:

1. Какие сферы деятельности обслуживает официально-деловой стиль?
2. Каковы общие черты официально-делового стиля?
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3.  Перечислите  языковые  признаки  официально-делового  стиля  (лексические,
морфологические, синтаксические).

4. Расскажите о дипломатическом подстиле.
5. Назовите основные жанры официально-делового стиля.

Учебная дисциплина. Деловой русский язык в сфере профессиональной коммуникации
2. Раздел 3. Деловое общение
3. Тема лекционного занятия- Основные виды делового общения
1. Цели занятия. 
Раскрыть сущность профессионального общения 
5. Структура лекционного занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы  и  средства
обучения

1 Цели и этапы делового общения. 

 

Опрос,  оценка  знаний
студентов

2 Виды делового общения.  Опрос,  оценка  знаний
студентов

3 Иерархическая структура деловой коммуникации Опрос,  оценка  знаний
студентов

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. Текст лекции. 
Общение является основной составляющей труда «деловых людей», таких специалистов,

как  менеджеры,  юристы,  психологи,  бизнесмены,  рекламисты  и  т.п.  Поэтому  владение
формами  и  нормами  делового  общения,  средствами  вербальной  и  невербальной
коммуникации необходимо для каждого человека.

При  деловом  общении  возникает  процесс  взаимосвязи  и  взаимодействия,  в  котором
происходит  обмен  информацией  и  опытом,  связанными  с  рабочей  деятельностью.  При
деловом  общении  ставятся  конкретные  задачи,  которые  требуют  своего  решения,  или
реализуются определенные цели. 

Итог делового общения -  конкретный результат.  
Деловое общение – общение по строгим правилам, знание специфики речевого этикета и

корпоративной культуры. 

Деловое общение как вид социальной коммуникации. 
Деловое  общение  как  вид  массовый  социальной  коммуникации  приобрело  в

современном мире глобальное значение. Для успешной деловой коммуникации необходимо
гармоничное сочетание речевой и поведенческой составляющих. 

Внешняя  сторона  делового  общения  реализуется  в  коммуникативных  действиях  и
проявляется в речевой активности, умении слушать, аргументированно излагать свою точку
зрения. 
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Внутреннее  содержание деловой коммуникации выражено при помощи невербальных
сигналов. Выбор стиля (творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, дружеский,
прагматически-деловой  и  др.)  и  манеры  общения   зависит  от  индивидуальных  качеств
коммуниканта, коммуникативных задач и возможностей, сложившегося характера отношений
с деловыми партнерами и других психологических и социальных факторов. Деловое общение,
как правило, протекает по каноническим речевым ситуациям,  связано с речевой традицией и
нормами речевого и поведенческого этикета. 

Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе
определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной
морально-психологической  атмосферы  труда  и  отношений  партнерства  между
руководителями  и  подчиненными,  между  коллегами,  создает  условия  для  продуктивного
сотрудничества людей в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела. 

Предметом  делового  общения  является  дело,  содержанием  -  социально-значимая
совместная деятельность людей, которая предполагает согласованность действий, понимание
и принятие каждым ее участником целей, задач и специфики этой деятельности, своей роли и
своих возможностей по ее реализации. Важную роль в организации делового общения играют
пространственное временные рамки, соблюдение речевых норм, правил речевой культуры и
норм поведения, внешний вид и др..

1. Цели делового общения. 
Основной целью делового общения является организация и оптимизация определенного

вида  совместной  деятельности,  которая  направлена  на  получение  прибыли.  Часто  деловое
общение связано с определенными ситуациями и задачами:

 заключение контракта;

разрешение проблем;

достижение договоренности о чем-либо;

изменение точки зрения собеседника;

увеличение дохода;

рост личного влияния;

служебный рост;

корректировку неправильной информации;

приобретение новой информации.
2. Этапы делового общения

Независимо от конечных целей делового общения  оно проходит несколько  базовых
этапов, каждый из которых влияет на процесс коммуникации:

установление контактов;

обсуждение вопроса, проблемы;

принятия решения, достижение цели;

выход из контакта.
Установление контакта - ответственный и сложный по своей структуре этап общения:

следует  показать  свою  открытость  для  общения,  что  достигается  не  только  вербальной
(словами),  но  и  невербальной  коммуникацией  (мимика,  жесты,  поза).  Создание
доброжелательной  обстановки,  внимательное  отношение  к  подчиненному,  соблюдение
этикетных норм позволяют руководителю решать задачи, стоящие перед учреждением. 

Обсуждение проблемы является главным этапом делового общения, для его применения
имеет важное значение, владение риторическими приемами, тактикой аргументации. 
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Принятие решения - это заключительная часть делового общения. Снятие противоречий
и общее согласие достигается успешностью всех этапов делового общения. Но иногда предмет
коммуникации бывает сложным, и в первом обсуждении не удается прийти к согласию. В
таких  случаях  целесообразно  продолжить  обсуждение  противоречий  в  другой  раз  и  не
торопиться с согласованием. 

Последним  этапом  делового  общения  является  выход  из  контакта.При  окончании
делового  общения   высказываются  надежды  на  дальнейшее  сотрудничество  и  будущие
встречи, выражается благодарность.

3. Виды делового общения
При деловом общении реализуются многие функции языка: информационная - процесс

обмена информацией; фатическая - установление контакта между людьми; волюнтативная -
воздействие,  согласование,  делегирование  полномочий;  призывная  -  побуждение,  просьба;
конативная -  усвоение,  понимание,  знание этикета;  когнитивная -  познавательная функция;
эмотивная - непосредственное выражение чувств, эмоций.

Разные функции языка, реализующиеся при деловом общении, позволяются говорить о
разных видах делового общения: 

Деловая  коммуникация  представлена  двумя  видами речевой  деятельности:  устной   и
письменной. 

В основе деловой коммуникации – речь в устной или письменной форме. Под деловой
речью подразумевается исторически сложившаяся форма национального языка, обладающая
определенным лексическим (словарным) фондом, упорядоченной грамматической структурой
и развитым стилем.

Составляющие устной и письменной форм ДК
Разновидностями устной деловой коммуникации являются:

деловая беседа (беседа при личной встрече, беседа по телефону, беседа по скайпу);

деловые переговоры;

интервью;

Устные формы Письменные формы
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Разновидности делового общения
Познавательное
(когнитивное)

Убеждающее 
(рациональное)

Экспрессивное 
(эмоциональное)

Сутгестивное 
(внушающее)



публичное выступление;

речь-презентация; 

Письменные формы речи представлены в таких видах речетворчества:

служебная переписка;

документы разных видов и жанров;

печатные СМИ деловой направленности, деловая пресса.

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению:
1) Расскажите о видах делового общения.
2) Что такое иерархическая структура деловой коммуникации.
3) Как субординация влияет на деловую коммуникацию
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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.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2.  Тема  практического  (семинарского)  занятия.  1.2.  Основные  коммуникативные
техники

3. Цели занятия: раскрыть сущность коммуникативных стратегий и коммуникативных
тактик. 

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы  и  средства
обучения

1 Коммуникативные  стратегии  и  коммуникативные  тактики.
Слушать  и  слышать:  сравнение  и  анализ.  Нерефлексивное
слушание.  Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное  (активное)
слушании. 

Опрос,  оценка  знаний
студентов

2 Ситуации,  в  которых  рефлексивное  слушание  эффективно.
Ситуации,  в  которых  рефлексивного  слушания  недостаточно.
Структура техник активного слушания. 

Опрос,  оценка  знаний
студентов

3 Техника  постановки  вопросов.  Типология  вопросов  и  их
характеристика.  Техника  аргументации.  Активное  видение.
Контроль обратной связи по невербальным каналам.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

4 Техники  директивного  общения.  Приемы  директивного
реагирования.

Опрос,  оценка  знаний
студентов

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

Вопросы к обсуждению:
1.Коммуникативные стратегии и коммуникативные тактики. 
2.Нерефлексивное  слушание.  Эмпатическое  слушание.  Рефлексивное  (активное)

слушании.
3. Ситуации, в которых рефлексивное слушание эффективно. 
4. Ситуации, в которых рефлексивного слушания недостаточно. 
5. Приемы директивного реагирования.

Практические задания:
1. Проанализируйте  предложенный  текст  официально-делового  стиля.

Определите жанр документа. 
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2.  Проанализируйте  текст  с  точки  зрения  его  стилевых  примет:  лексических,
морфологических и синтаксических особенностей.

3. Найдите и выпишите из текста канцеляризмы.
    Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром –

городом Нижний Ломов  и  прилегающей  к  нему  сельской  местностью  пронеслась  сильная
гроза,  продолжавшаяся около получаса.  Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду.
Причинён  значительный  материальный  ущерб  жителям  деревень  Ивановка,  Щепилово  и
Вязники,  исчисляемый,  по  предварительным данным,  в  сотни тысяч  рублей.  Имели место
пожары,  возникшие  вследствие  удара  молнии.  Сильно  пострадало  здание  восьмилетней
школы  в  деревне  Курково,  для  его  восстановления  понадобится  капитальный  ремонт.
Вышедшая  из  берегов  в  результате  проливного  дождя  река  Вад  затопила  значительную
площадь. Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров
причинённого  стихийным бедствием ущерба  и  оказания  помощи пострадавшему местному
населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1
1. Текстовые нормы делового письма. 
2.  Классификации деловых писем. 
3.  Коммерческие письма.  
4. Композиция коммерческого письма. 
5. Виды коммерческих писем. 
6. Сопроводительное письмо. 
7. Рекомендательное письмо

Перечень тем докладов к Разделу 1: 
1.Сущность понятия «интернет-общение».
2. Сущность понятия «интернет-дискуссия».
3. Основные правила ведения интернет-дискуссии.
4.  Специфические  особенности  виртуального  общения.  Виртуальное  и  реальное

общение.
5. Средства технического обеспечения виртуального общения.
6. Подготовка к виртуальной конференции. Предварительная работа с интернет-сайтами.
7.  Официально-деловая документация в сфере пенсионного обеспечения и соцзащиты

населения.
8. Основные критерии отбора языковых средств при составлении официально-делового

документа.
9. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний.
10. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
11. Виды деловых переговоров.
12. Основные правила делового разговора по телефону.
13.Особенности современных деловых совещаний.
14. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала.
15. Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном общении.

 Тестовые задания:
1. Чему следует уделить особое внимание при подготовке к деловому общению?
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а) внешнему виду;
б) психологическому состоянию собеседника;
в) времени проведения разговора;
г) началу разговора
          
2. В деятельности какого работника консультирование играет особую роль?
а) врача;
б) нотариуса;
в) юрисконсульта;
г) филолога

3.Кем из философов античности был предложен метод «накопления согласий»?
а) Сократом;
б) Аристотелем;
в) Гераклитом;
г) Демосфеном

4. Что представляет собой приём «психологического поглаживания»?
а) согласие с клиентом во всём;
б) демонстрация абсолютного доверия партнёру по общению;
в) признание юристом положительных моментов в поведении и личности партнёра по

беседе

1.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Тема практического (семинарского) занятия. Способы классификации документов и
правила их оформления

3.  Цели занятия:  сформировать  представление  о  деловой документации,  типологии и
особенностях текстовых норм

4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Способы классификации документов. Текстовые номы и правила
оформления  документов. Документ  и  его  составляющие
(реквизиты). 

Опрос, оценка знаний студентов

2 Приемы  унификации  языка  служебных  документов.
Интернациональные  свойства  русской  официально-деловой
письменной речи. Виды документов. 

Опрос, оценка знаний студентов

3 Язык  и  стиль  распорядительных  документов.  Язык  и  стиль
коммерческой корреспонденции. 

Опрос, оценка знаний студентов

4 Язык  и  стиль  инструктивно-методических  документов.  Правила
оформления документов.

Опрос, оценка знаний студентов

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

Вопросы к обсуждению:
1. Текстовые нормы делового письма. 
2. Классификации деловых писем. 
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3. Виды коммерческих писем. 
4. Сопроводительное и рекомендательное письмо. 
5. Способы классификации документов и правила их оформления. 
6. Особенности резюме при устройстве на работу. 
7. Виды инициативных резюме. 

Практические задания:
1.  Найдите  в  предложениях  лексические  ошибки,  исправьте  их  и  запишите

предложения в отредактированном виде
1. Предприятие оплачивает Автоцентру стоимость  запасных частей по действующим

прейскурантам.
2.  Выделить  дотацию  на  автобусные  поездки  для  льготной  категории  граждан  на

дачный период (с 10 мая по 12 сентября 1997 г.).
3.  Показателем,  характеризующим  квалификацию  служащего,  является  способность

адаптироваться  к  новой  ситуации  и  принимать  новые  подходы  к  решению  возникающих
проблем.

4. Прошу вас выслать нам для ознакомления действующие расценки на приобретение
оборудования ЭАТС "Квант"  емкостью 240 и  480 номеров и ориентировочную стоимость
рабочей версии программного обеспечения для приведенных выше емкостей.

5. Наша цель — создание экономической базы для повышения уровня эксплуатации и
ремонта жилищного фонда города.

6. Цены на товары договорные в соответствии с действующим прейскурантом цен.
7. Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места

расположения самолета на территории аэродрома.
 
2. Отредактируйте предложения, устранив речевую избыточность
1. Мы интересуемся, можете ли Вы назвать нам адрес другого поставщика, или, в случае

невозможности,  сможете  ли  Вы  проинформировать  о  Вашей  возможности  поставить  нам
напрямую. 2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 3. Для
принятия жизненно важного решения для наших с Вами работников предлагаем организовать
встречу на уровне руководителей. 4. Оптовые торговцы должны создавать хорошие деловые
отношения  с  руководством  рынка,  чтобы  обеспечить  успешную  работу  рынка  оптовой
торговли. 5. Решили: произвести поэтапное оформление земельных отводов с оформлением
права собственности. 6. Если в Вашем регионе спрос на Вашу продукцию удовлетворен и Вы
ищете новые возможности на новых рынках, то мы готовы Вам помочь организовать сбыт
Вашей продукции в нашей сбытовой сети.

 
3.  Воспроизведите  устойчивые  словосочетания  по  главному  члену  —  глаголу:

например, вносить (что?) предложение, вопрос, кандидатуру
решать — ... оказать — ... разрешать —...   рассмотреть —...  предъявлять —... удостоить

—...  достигать —... выставить — ..., предоставлять —..., заключить…   представлять — ...,
достичь ... погашать — ... принять —... оплатить —... расторгнуть — ... возложить —....

  4.  Подвергните  предложения  стилистической  правке,  заменив  разговорно-
жаргонную лексику книжной
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1.  Приемка  продукции  по  качеству  и  количеству  осуществляется  на  основании
Инструкций  Госарбитража.  2.  Перевести  переоборудование  заправщиков  для
транспортировки  ГСМ  на  вновь  создаваемые  станции.  3.  Налоги  с  каждой  автомашины
взимаются с учетом суммы растаможки. 4. За несвоевременную выплату неустойки стороны
уплачивают штрафные санкции в  размере  1% от невозвращенной суммы за  каждый день
просрочки. 5. Специалист обязуется произвести работы по наладке и подгонке оборудования.
6. Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере 2% от стоимости
товара за каждый день. 7. Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не
будем, так как договор с Роскнигой подписан нами не был.

Для справки: заправщик (проф.) — передвижная заправочная станция.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2.
1. Текстовые нормы делового письма. 
2.  Классификации деловых писем. 
3.  Коммерческие письма.  
4. Композиция коммерческого письма. 
5. Виды коммерческих писем. 
6. Сопроводительное письмо. 
7. Рекомендательное письмо

Перечень тем докладов к Разделу 2: 
1. Подготовка к виртуальной конференции.  Предварительная работа с  интернет-

сайтами.
2. Официально-деловая  документация  в  сфере  пенсионного  обеспечения  и

соцзащиты населения.
3. Основные  критерии  отбора  языковых  средств  при  составлении  официально-

делового документа.
4. Определение делового совещания. Виды и особенности деловых совещаний.
5. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.

1.  Учебная  дисциплина.  Деловой  русский  язык  в  сфере  профессиональной
коммуникации

2. Тема практического (семинарского) занятия. Основные виды делового общения
3. Цели занятия: раскрыть цели и задачи делового общения.
4. Структура практического (семинарского) занятия.

№
п/п

Содержание (кратко) Методы и средства обучения

1 Цели и этапы делового общения. Виды
делового общения. Иерархическая
структура деловой коммуникации.

Опрос, оценка знаний студентов

2 Социально-ролевая 
характеристика  участников  коммуникации.  Статусная  роль,
ситуативная роль, стилевые характеристики.

Опрос, оценка знаний студентов

3 Коммуникативные  позиции  (открытая,  закрытая,  отстраненная).
Позиционирование как результат интеракции инстанций: позиция
лидер, оппонент, пропонент. 

Опрос, оценка знаний студентов

4 Основные  жанры  устного  делового  общения.  Виды  вопросов  в
устном  общении.  Эффективные  речевые  техники  на  примере

Опрос, оценка знаний студентов
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жанра интервью.

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. Тема практического (семинарского) занятия.
Вопросы к обсуждению:
1. Основные виды делового общения. 
2. Этика делового общения. 
3. Деловая беседа. 
4. Деловые переговоры. 
5. Правила общения в социальных сетях. 
6. Структура делового телефонного разговора. 
7. Общепринятые правила телефонного разговора. 
8. Собеседование при приеме на работу. 
9. Реклама в профессиональной сфере общения
10. Деловое совещание.
11. Искусство спора. Правила ведения спора и дискуссии.
12. Способы повышения эффективности делового общения в устной и письменной

речи.

Практические задания:
1.  Найдите  случаи  нарушения  лексической  сочетаемости  в  устойчивых

словосочетаниях и исправьте их:
Играть  роль,  играть  значение;  решить  проблему,  разрешить  ситуацию,  разрешить

вопрос,  решить  задачу;  представлять  интересы,  представлять  фирму,  представлять  итоги;
рассмотреть  вопрос,  рассмотреть  дело,  рассмотреть  случай;  погашать  кредит,  погашать
задолженность,  погашать  ссуду;  внести  предложение,  внести  вопрос,  внести  резолюцию;
соблюдать  правила,  соблюдать  бюджет,  соблюдать  законы;  возместить  ущерб,  возместить
кредит, возместить предмет аренды.

 
2.  Поясните  разницу  в  лексическом  значении  синонимов,  пользуясь  толковыми

словарями.
Меценат,  спонсор,  покровитель;  комиссионер,  посредник,  брокер,  маклер;  договор,

соглашение, контракт; реестр, список, опись, перечень; концерн, холдинг, корпорация;
менеджер,  управленец,  хозяйственный  руководитель;  реализатор,  распространитель,

дистрибьютор; вексель, чек, облигация, акция.

 3. Раскройте скобки и выберите правильное слово из паронимов
1. Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем). 2.

Прошу  (оплатить  —  заплатить)  мне  расходы  по  командировке.  3.  Фирма  строит  печи  с
(гарантийной — гарантированной) теплоотдачей. 4. (Командированные — командировочные)
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должны зарегистрировать свои документы. 5. Совет директоров потребовал (гарантийных —
гарантированных)  обязательств  от  клиентов-неплательщиков.  6.  Необходимо  вести
хозяйствование (экономными — экономичными — экономическими) методами.

Найдите  термины  —  эквиваленты  приведенным  ниже  словам  с  разговорной
стилистической окраской и составьте с ними предложения

Неучтенка, страховка, расброска (товара), нал, безнал, накрутка, бегунок.

 4. Указать стилистическую принадлежность слов, входящих в приведенные ниже
отрывки

Договор №23
I. Научно-техническое предприятие "Глория", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в

лице директора Синопалъникова Всеволода Дмитриевича, действующего на основании устава,
с  одной  стороны,  и  Открытое  акционерное  общество  "Восток",  именуемое  в  дальнейшем
"Покупатель", в лице директора Земства Геннадия Андреевича, действующего на основании
устава, с другой стороны, заключили настоящий договор.

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, именуемую в дальнейшем "Продукция",

а Покупатель принять и оплатить поставляемую Продукцию.
1.2.  Объем  партии  Продукции,  ее  цена.  сроки  и  условия  поставки  и  оплаты

оговариваются дополнительно в листах согласования, прилагаемых к настоящему договору и
являющихся его неотъемлемой частью.

II. Деловое письмо.
Уважаемый Александр Васильевич!
В целях выполнения распоряжения главы администрации Самарской области от 30.12.94

г. № 722 "О зачете международному акционерному обществу "Производственное объединение
"Самвен"  задолженности  по  кредитам  из  областного  бюджета  "  Управление  образования
передало  список  учебников,  необходимых  для  школ  области,  с  просьбой  в  случае
невозможности  передачи  указанных  учебников  сообщить  перечень  учебно-методической
литературы и учебников, которыми располагает "Самвен" для погашения задолженности.

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3
4. Деловой телефонный разговор. 
5. Структура делового телефонного разговора.
6.  Общепринятые правила телефонного разговора. 
7. Организация делового телефонного разговора с работодателем.
8. Принцип кооперации Грайса.
9. Принцип вежливости Дж.Лича.

Перечень тем докладов к Разделу 3: 
1. Требования, предъявляемые к проведению делового совещания.
2. Виды деловых переговоров.
3. Основные правила делового разговора по телефону.
4. Особенности современных деловых совещаний.
5. Подготовка к деловым переговорам, сбор материала.
6. Формы  повышения  эффективности  коммуникации  в  устном  и  письменном

общении.
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Тестовые задания к разделу 3

1. Что такое совещание?
а)  форма  организованного,  целенаправленного  взаимодействия  руководителя  с

коллективом посредством обмена мнениями;
б)  собеседование  руководителей  подразделений  с  целью  решения  организационных

вопросов;
в) произвольный обмен мнениями между работниками предприятия

2.Что такое сегрегативные совещания?
а) разновидность диктаторских совещаний, где главную роль играет руководитель;
б)  обсуждение доклада лицами, назначенными руководителем;
в) свободный обмен мнениями и выработка всеобщего решения

3.С какой целью проводится проблемное совещание?
а) с целью получения информации снизу вверх о положении в организации;
б)  с  целью  доведения  до  подчинённых  распоряжений  вышестоящих  органов  для  их

оперативного исполнения;
в) с целью нахождения оптимального решения обсуждаемых вопросов
 
4.Назовите оптимальное время проведения совещания:
а) 30 минут;
б) 3 часа;
в) 1, 5 часа;
г) 40 минут

 5.Как называется методика проведения совещания,  когда руководитель группы
ставит проблему, а участники предлагают её решения до тех пор, пока их творческий
потенциал не истощится?

а) методика номинальной группы;
б) мозговой штурм (брейнсторминг);
в) методика ответов по кругу

6.  По  какому  основанию  выделяются  партнёрские,  конкурентные  и
конфронтационные переговоры?

а) по цели;
б) по сфере деятельности;
в) по характеру взаимоотношений между сторонами

7. Что такое деловая беседа?
а) разговор (обычно продолжительный), обмен мнениями;
б) интервью;
в)  собеседование  на  политические,  научные  и  т.п.  темы,  рассчитанные  на  обмен

мнениями между присутствующими;
г) межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками зрения,

информацией, направленное на решение той или иной проблемы.
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    8. Как называют деловые беседы, связанные с приёмом на работу, увольнением с
работы, перемещением по должности?

а) кадровые;
б) творческие;
в) дисциплинарные;
г) организационные

9.Что является важнейшей особенностью проблемной беседы?
а) разговор с клиентами, которые приходят для решения своих личных проблем;
б) ориентация на выработку общей концепции работы организации;
в) глубокий и всесторонний анализ конфликта
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Приложение № 3  к методическим материалам
по  дисциплине  (модулю).  Учебно-наглядные
пособия по  дисциплине (модулю)

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

РАЗДЕЛ 1. Особенности современной профессиональной коммуникации
 
Тема 1.1. Функции и задачи профессионального общения.
Схема 1.

Схема 2.

Схема 3. 

Направленное, 
критическое 

слушание

Эмпатическое 
слушание, 

сопереживание

Нерефлексивное 
слушание

Активное 
рефлексивное 

слушание
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Схема 4.

Схема 5.
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Тема 1.2. Основные коммуникативные техники
Схема 1. 

Схема 2.
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Тема 1.3. Языковые особенности официально-делового стиля

Схема. Структура организации и виды субординации
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РАЗДЕЛ 2. Служебная и личная документация

Тема 2.1. Служебная и личная документация.
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Схема 3.

Тема 2.2. Функция письма  в деловой коммуникации
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РАЗДЕЛ 3. Деловое общение

         Тема 3.1. Основные виды делового общения. 

Схема 1.

Схема 2.

Тема 3.2. Этика делового общения.
Схема 1.
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Разновидности делового общения

Познавательное
(когнитивное)

Убеждающее 
(рациональное)

Экспрессивное 
(эмоциональное)

Сутгестивное 
(внушающее)



Схема 2.
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Тема 3.3. Переговорный процесс: сущность и технологии
Схема 1.

Рис.2
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