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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Финансы организаций» 

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 



5  

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 принципы 

организации 

финансов в 

организациях 

Финансы предприятия, их экономическая сущность, 

функции и формы их проявления.  Кругооборот капитала, 

авансирование и инвестирование. Принципы организации 

финансов на предприятии. Основные финансовые категории, 

финансовый механизм, финансовые методы и инструменты, 

Задачи финансовых служб и финансового менеджмента на 

предприятии Распределительная функция финансов.  

Нормативно-правовое регулирование финансов 

предприятий. 

Структура информационной базы, внутренние и 

внешние пользователи информации. Принципы построения 

финансовой отчетности предприятия. Финансовая 

отчетность как информационная база оценки, анализа и 

диагностики финансового состояния предприятия Состав и 

основные формы бухгалтерской отчетности: баланс 

предприятия, отчет о финансовых результатах, отчет о 

движении капитала, отчет о движении денежных средств. 

 

Раздел 2. 

Финансовые 

ресурсы 

предприятий 

Экономическое назначение финансовых ресурсов 

предприятий: сущность, направления использования, 

источники их формирования. Способы формирования 

финансовых ресурсов: самофинансирование, банковское 
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кредитование, привлечение на рынке капиталов, взаимное 

финансирование хозяйствующих субъектов, бюджетное 

финансирование. Виды финансовых ресурсов. Различные 

инструменты и способы финансирования предприятия. 

Фонды возмещения, накопления и другие денежные фонды. 

Резервы предприятий. Денежные фонды и резервы 

предприятия, их назначение и источники формирования. 

Иные инструменты и способы финансирования: лизинг, 

факторинг, франчайзинг, венчурное финансирование, 

форфейтинг и др. 

Собственные и заемные финансовые ресурсы. 

Сущность и характеристика собственного капитала. 

Элементы собственного капитала. Уставный капитал 

предприятия, особенности его формирования в акционерных 

обществах.  Привлечение капиталов на рынке ценных бумаг, 

сравнительный анализ долевого и долгового 

финансирования. Состав и структура заемного капитала.  

Виды и формы банковских кредитов, классификация. 

Оценка стоимости различных источников финансирования. 

Эффект финансового рычага. Показатели характеризующие 

соотношение собственного и заемного каптала. Чистые 

активы предприятия. 

 

Раздел 3. 

Особенности 

формирования 

финансов в 

организациях 

различной 

организационно-

правовой формы и 

отраслевой 

принадлежности 

Особенности организации финансов обществ с 

ограниченной ответственностью. Особенности 

организации финансов акционерных обществ. 

Особенности финансов некоммерческих организаций: 

потребительских кооперативов, общественных организаций, 

благотворительных фондов. Особенности организаций 

финансов инвестиционных товариществ. Особенности 

организации финансов унитарных предприятий. 

Особенности организации финансов производственных 

кооперативов. 

 

Раздел 4. 

Планирование и 

управление 

финансовыми 

ресурсами 

предприятия 

Цели, задачи и функции финансовых служб 

предприятия.  Управление финансами предприятия и 

финансовая политика. Новые концепции финансового 

менеджмента. Виды финансовых расчетов. Качественный 

анализ, установление ключевых предположений о развитии 

предприятия и отрасли. Количественный анализ как способ 

оценки текущего состояния предприятия, подтверждения 

ключевых направлений развития, информационного 

обеспечения прогноза. Категории показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия.  

Содержание, цели, виды и методы финансового 

планирования. Система финансовых планов (бюджетов). 

Этапы финансового прогнозирования.  Формирование 

основных финансовых документов (на конец планируемого 

периода): прогноза отчета о прибылях и убытках; прогноза 

бухгалтерского баланса; прогноза движения денежных 

средств. Стратегия финансирования предприятия. Текущее 
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финансовое планирование, его сущность и цели. 

Оперативное финансовое планирование. Составление 

платежного календаря и кассового плана, расчет 

потребности в краткосрочном кредите. 

 

 

 

 

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

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

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей 

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

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение 

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

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

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

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

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

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех 

участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по 

критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

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

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

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение 

времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной 

дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах 

можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

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

невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью 
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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. Сущность и принципы организации финансов в 

организациях. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1. Какую роль играют финансы предприятия в экономике страны? 

2. В чем состоит роль государства в регулировании системы организации 

финансов в организации? 

3. В чем состоит распределительная функция финансов предприятия? 

4. Какие функции выполняют финансы предприятия и в чем они проявляются? 

5. На каких принципах формируются финансы предприятия? 

6. На каких принципах строится система финансовой отчетности предприятия?  

7. Какие формы бухгалтерской отчетности включаются в систему финансовой 

отчетности? 

8. Какая информация содержится в разделах бухгалтерского баланса и по какому 

принцип они включаются в баланс? 

9. Каким образом оценивается финансовая независимость предприятия 

10. Какие показатели позволяют оценить платежеспособность и ликвидность 

баланса предприятия? 

 

РАЗДЕЛ 2.  Финансовые ресурсы предприятий. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1. Из каких источников предприятие может привлекать финансовые ресурсы? 

2. В чем различие между заемными и привлеченными средствами? 

3. За счет каких средств образуется  собственный капитал предприятия? 

4. Для каких целей формируются денежные фонды и резервы? 

5. Что является основным источником формирования собственного капитала? 

6. Что такое финансовый рычаг? 

7. Какие выводы можно сделать на основании показателей, характеризующих 

финансовый леверидж? 

8. Какие финансовые инструменты могут быть использованы для 

финансирования деятельности предприятия? 

9. Что показывает показатель чистых активов? 

  

РАЗДЕЛ 3. Особенности формирования финансов в организациях 

различной организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие специфические источники формирования ресурсов имеет акционерное 

общество? 

2. Какие специфические источники формирования ресурсов имеет унитарное 

предпринимает? 

3. В каких организационно-правовых формах предприятий наибольшая и 

наименьшая ответственность его участников? 

4. Для каких предприятий законодательно установлен минимальный размер 

уставного капитала? 
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5. Какие источники формирования финансовых ресурсов в унитарных 

предприятиях? 

6. В чем заключаются цели деятельности некоммерческих организаций? 

7. В чем принципиальные различия между коммерческими и некоммерческими 

организациями? 

 

Раздел 4. Планирование и управление финансовыми ресурсами предприятия  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как происходит качественный анализ? 

2. Методы финансирования крупных проектов на предприятия 

3. Какие категории показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия, Вы знаете? 

4. В чем состоит общее содержание процесса управления финансами  

предприятия? 

5. Каким образом финансовый менеджмент осуществляет управление рисками 

ликвидности и банкротства? 

6. В чем состоит специфика бюджетирования? 

7. Что включается в систему финансовых планов предприятия? 

8. Каким образом балансируются доходы и расходы в финансовом плане 

предприятия? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Валютное регулирование и 

контроль» 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; 
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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 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 
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быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.  

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

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

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

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и 

сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до 

приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или 

в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 

подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, 

выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами 

изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике 

ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию 

актуальности темы и теоретического уровня обоснованности используемых в качестве 

примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

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

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

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

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

воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

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

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

текста: верхнее поле – 25 мм, 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 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 

реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 

материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь 

внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои 

мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения 

материала, характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной 

раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании 

обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 

или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

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

части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

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

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы 

и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

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

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

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

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить 

развернутый письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, 

объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В 

процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, 

конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

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

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может 

быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между 

обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным 

полем, а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе 

нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация 

страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом 

углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он 

включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. 

Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

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

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

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

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

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

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

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

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ 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 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не 

может правильно ими воспользоваться. 

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также 

применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

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

для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 

20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а 

также размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной 

среде Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

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

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно -

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

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

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и 

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

др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен 

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

максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации 

по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового 

балла за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового 

практического задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, 

установленного за итоговое практическое задание. 
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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 и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 
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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) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Раздел 1. Сущность и принципы организации 

финансов в организациях. 

Тема 1.1. Финансовые отношения 

организаций, принципы их формирования. 

 

Финансы предприятия, их экономическая 

сущность, функции и формы их проявления.  

Кругооборот капитала, авансирование и 

инвестирование. Принципы организации финансов на 

предприятии. Основные финансовые категории, 

финансовый механизм, финансовые методы и 

инструменты, Задачи финансовых служб и 

финансового менеджмента на предприятии 

Распределительная функция финансов.  Нормативно-

правовое регулирование финансов предприятий. 

 

 

Тема 1.2. Информационное обеспечение 

управления финансами, система финансовой 

отчетности 

 

Структура информационной базы, внутренние 

и внешние пользователи информации. Принципы 

построения финансовой отчетности предприятия. 

Финансовая отчетность как информационная база 

оценки, анализа и диагностики финансового 

состояния предприятия Состав и основные формы 

бухгалтерской отчетности: баланс предприятия, отчет 

о финансовых результатах, отчет о движении 

капитала, отчет о движении денежных средств 

 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

2 

РАЗДЕЛ 2. Финансовые ресурсы предприятий 

Тема 2.1. Виды финансовых ресурсов. 

Источники их формирования 

 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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Экономическое назначение финансовых 

ресурсов предприятий: сущность,  направления 

использования, источники их формирования. 

Способы формирования финансовых ресурсов: 

самофинансирование, банковское кредитование, 

привлечение на рынке капиталов, взаимное 

финансирование хозяйствующих субъектов, 

бюджетное финансирование. Виды финансовых 

ресурсов. Различные инструменты и способы 

финансирования предприятия. Фонды возмещения, 

накопления  и другие денежные фонды. Резервы 

предприятий. Денежные фонды и резервы 

предприятия, их назначение и источники 

формирования. Иные инструменты и способы 

финансирования: лизинг, факторинг, франчайзинг, 

венчурное финансирование, форфейтинг и др. 

 

Тема 2.2. Заемный и собственный капитал. 

Собственные и заемные финансовые ресурсы. 

Сущность и характеристика собственного капитала. 

Элементы собственного капитала. Уставный капитал 

предприятия, особенности его формирования в 

акционерных обществах.  Привлечение капиталов на 

рынке ценных бумаг, сравнительный анализ долевого 

и долгового финансирования. Состав и структура 

заемного капитала.  Виды и формы банковских 

кредитов, классификация. Оценка стоимости 

различных источников финансирования. Эффект 

финансового рычага. Показатели, характеризующие 

соотношение собственного и заемного каптала. 

Чистые активы предприятия. 
 

3 РАЗДЕЛ 3. Особенности формирования финансов 

в организациях различной организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности 

Тема 3.1. Особенности организации финансов 

в акционерных обществах. 

Особенности организации финансов обществ с 

ограниченной ответственностью. Особенности 

организации финансов акционерных обществ. 

 

Тема 3.2. Особенности организации финансов 

в товариществах, кооперативах, некоммерческих и 

унитарных организациях 

Особенности финансов некоммерческих 

организаций: потребительских кооперативов, 

общественных организаций, благотворительных 

фондов. Особенности организаций финансов 

инвестиционных товариществ. Особенности 

организации финансов унитарных предприятий. 

Особенности организации финансов 

производственных кооперативов. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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4 РАЗДЕЛ 4. Планирование и управление 

финансовыми ресурсами предприятия 

Тема 4.1. Содержание цели и методы 

финансового планирования и управления и контроля. 

Цели, задачи и функции финансовых служб 

предприятия.  Управление финансами предприятия и 

финансовая политика. Новые концепции финансового 

менеджмента. Виды финансовых расчетов. 

Качественный анализ, установление ключевых 

предположений о развитии предприятия и отрасли. 

Количественный анализ как способ оценки текущего 

состояния предприятия, подтверждения ключевых 

направлений развития, информационного 

обеспечения прогноза. Категории показателей, 

характеризующих финансовое состояние 

предприятия.  

 

Тема 4.2. Система финансовых планов и 

бюджетов. 

Содержание, цели, виды и методы 

финансового планирования. Система финансовых 

планов (бюджетов). Этапы финансового 

прогнозирования.  Формирование основных 

финансовых документов (на конец планируемого 

периода): прогноза отчета о прибылях и убытках; 

прогноза бухгалтерского баланса; прогноза движения 

денежных средств. Стратегия финансирования 

предприятия. Текущее финансовое планирование, его 

сущность и цели. Оперативное финансовое 

планирование. Составление платежного календаря и 

кассового плана, расчет потребности в 

краткосрочном кредите. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 

 

 

Раздел 1. Сущность и принципы организации финансов в организациях. 

Финансы предприятий – это экономические отношения хозяйствующего субъекта, 

выраженные в денежной форме и возникающие в процессе его производственно - 

хозяйственной деятельности. 

Финансы предприятий являются основой финансовой системы России, так как 

именно они непосредственно участвуют в процессе материального производства. При 

участии финансов предприятий создается и первично распределяется валовый 

внутренний продукт и национальный доход. Поэтому, прежде всего от состояния 

финансов предприятий зависит обеспеченность централизованных в рамках государства 

денежных фондов финансовыми ресурсами, а также активность банковской и страховой 

деятельности. Финансы предприятий выполняют следующие функции: обеспечивающая; 

распределительная; контрольная; стимулирующая. 

Управление финансами - важная подсистема общей системы управления 

предприятием (рис.1.2). Целью управления финансами является определение путей 

наиболее эффективного использования собственного и заемного капитала, оптимизация 

доходов предприятия, обеспечение финансовой устойчивости предприятия.  
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Управление финансами предприятия (финансовый менеджмент) предполагает 

организацию, планирование, регулирование, анализ и контроль выраженных в денежной 

форме экономических отношений хозяйствующего субъекта, возникающих в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов. «Финансовые ресурсы» - 

достаточно спорная финансовая категория, по сущности которой не сложилось единого 

мнения среди ученых. Балабанов И.Т. дает следующее определение: «Финансовые 

ресурсы хозяйствующего субъекта - денежные средства, имеющиеся в его 

распоряжении». Однако для полного понимания содержания финансовых ресурсов 

определение необходимо дополнить следующими положениями: • денежные средства, 

характеризующие финансовые ресурсы, предприятие получает как за счет внутренних, 

так и за счет внешних источников; • под денежными средствами понимаются ресурсы не 

только в непосредственно денежной форме, но и те, с которыми произошла метаморфоза 

в имущество предприятия; • под финансовыми ресурсами понимаются денежные 

средства, предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления 

затрат в расширенное воспроизводство, в непроизводственную сферу. 

 Организация финансов коммерческих предприятий различных 

организационно-правовых форм имеет общие и отличительные черты. К общим 

принципам организации финансов коммерческих предприятий можно отнести: • 

самоокупаемость и самофинансирование • самостоятельность экономической и 

юридической деятельности 8 • заинтересованность в результатах деятельности 

•материальная ответственность • государственное регулирование отдельных видов 

деятельности • осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью. 

Самоокупаемость означает, что средства вкладываемые в предприятие должны 

окупиться. Отличительной чертой этого принципа является обычно простое 

воспроизводство. Содержание принципа самофинансирования заключается в том, что 

после уплаты всех налогов и других обязательных платежей из прибыли в распоряжении 

коммерческой организации остаются средства, обеспечивающие расширенное 

воспроизводство. 
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Заинтересованность в результатах труда вытекает из возможности предприятия 

самостоятельно устанавливать размер оплаты труда и системы материального 

поощрения своим работникам, самостоятельно определять долю чистой прибыли, 

распределяемую между собственниками. В соответствии с российским 

законодательством предприятия несут материальную ответственность за нарушение 

договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, за продажу товаров, 

которые причиняют вред здоровью граждан. Ниже будут рассмотрены формы 

ответственности предприятий различных организационно-правовых форм. Предоставим 

предприятиям юридическую и экономическую самостоятельность, государство оставило 

за собой право регулирования деятельности предприятий с помощью огромного 

количества законодательных, нормативных актов и инструкций. Во всех странах с 

рыночной экономикой основу государственного регулирования финансовой 

деятельности фирм составляют налоговые правоотношения. Согласно Налоговому 

Кодексу РФ невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей 

налогоплательщика влечет применение финансовых санкций, а также мер 

административной и уголовной ответственности. Помимо налоговых отношений 

жесткому государственному регулированию подлежат операции в сфере денежного 

обращения, в сфере валютных операций, операций с ценными бумагами и в ряде других 

сфер финансовой деятельности. Принцип контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятий предполагает осуществление внутреннего контроля со 

стороны управляющих и ревизионной комиссии, а также внешнего контроля налоговыми 

инспекторами, аудиторскими фирмами, банковскими учреждениями. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Финансовые ресурсы предприятий 

Все финансовые отношения организации возникают в процессе формирования и 

движения денежных средств из разных источников, т. е., финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы организации — это все источники денежных средств, 

которые аккумулируются компанией для формирования активов, необходимых для 

осуществления всех видов деятельности. 

Финансовые ресурсы – единственный вид ресурсов, который может быть 

трансформирован в любые другие виды ресурсов. 

 

 
Финансовые ресурсы организации направляются на следующие цели: 

• финансирование затрат на производство и реализацию продукции (товаров, 

работ, услуг); 

• формирование денежных фондов специального назначения; 
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• платежи в бюджет и внебюджетные фонды; 

• погашение кредитов; 

• инвестиции. 

Виды финансовых ресурсов 

1. По принадлежности организации: 

• собственные, 

• заемные. 

2. По происхождению (способу формирования), или субъекту генерирования: 

• внешние (привлеченные), 

• внутренние. 

 

 

 
 

Собственные финансовые ресурсы принадлежат коммерческой организации на 

правах собственности (кроме унитарных предприятий). 

Источники формирования собственных финансовых ресурсов: 

а) создаются непосредственно в самой компании (внутренние финансовые 

ресурсы), 

б) привлекаются с финансового (фондового) рынка (внешние (привлеченные) 

финансовые ресурсы). 

Основные собственные внутренние финансовые ресурсы: 

• прибыль, 

• амортизация. 

Эти финансовые ресурсы на предприятии являются систематически 

воспроизводимыми источниками. Поток самофинансирования в форме 

капитализированной прибыли и амортизационных отчислений определяется 

производственными факторами (объемом продаж и эффективностью производства), а 

также такими элементами общей финансовой стратегии, как амортизационная, 

налоговая, дивидендная политика. 

Собственные внешние (привлеченные) финансовые ресурсы: 

1. Уставный капитал, сформированный за счет денежных поступлений. Уставный 

капитал – базовая часть всех финансовых ресурсов организации. Он образуется в момент 

создания организации и находится в ее распоряжении в течение всего срока 

деятельности. 

2. Добавочный капитал, сформированный за счет денежных поступлений. 

Источниками формирования собственных ресурсов, привлеченных 

с фондовых рынков, являются средства частных и институциональных инвесторов 

(финансовых посредников). 

Заемные финансовые ресурсы аккумулируются компанией на возвратной, 

платной основе и формируют ее финансовые обязательства: 

• долгосрочные и краткосрочные кредиты банков; 
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• долгосрочные и краткосрочные займы; 

• эмиссия корпоративных облигаций; 

• ресурсы бюджетов разных уровней в формах бюджетных кредитов и 

инвестиционного налогового кредита; 

• ресурсы внебюджетных фондов в форме кредитов; 

• кредиторская задолженность (поставщикам, подрядчикам, бюджету, 

внебюджетным фондам, работникам и др.); 

• задолженность по дивидендам. 

Кроме рассмотренных финансовых ресурсов существует особый вид 

аккумулируемых организацией финансовых ресурсов – средства строго целевого 

назначения. Эта группа финансовых ресурсов включает резервы предстоящих расходов и 

платежей, а также «Целевое финансирование и поступления» - средства бюджетов 

разных уровней, используемые для финансирования инвестиционных проектов (в форме 

субсидий, субвенций), а также дотации. 

Основной источник - это прибыль в составе выручки и амортизация. 

Выручка от реализации представляет собой сумму денежных средств, 

поступивших на счет предприятия за реализованную продукцию и оказанные услуги. 

Она служит основным источником денежных доходов предприятия. Выручка по 

отдельным видам продукции рассчитывается путем умножения цены на объем 

реализуемой продукции в натуральном выражении, полученные итоги суммируются: по 

направлениям реализации, по отраслям и т. п. 

Размер выручки от реализации продукции зависит от количества, ассортимента, 

качества реализуемой продукции, расчетной дисциплины и цены. Планирование 

выручки от реализации осуществляется на стадии разработки финансового плана. Оно 

необходимо для определения валового дохода, прибыли, а также для составления 

оперативных финансовых и кассовых планов. 

При организации предприятие должно иметь уставный фонд, или уставный 

капитал, за счет которого формируются основные фонды и оборотные средства. 

1. Уставный капитал - основной источник собственных средств предприятия. 

Сумма уставного капитала акционерного общества отражает сумму выпущенных им 

акций, а государственного и муниципального предприятия — величину уставного фонда. 

Уставный капитал предприятия определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный размер его определяется в 

соответствии с установленным законодательно минимальным размером оплаты труда в 

стране. 

С уставным капиталом предприятия тесно связано такое понятие, как чистые 

активы, которые в широком смысле слова являются его собственными средствами. В 

мировой практике их еще называют акционерным капиталом. 

После уставного капитала денежным фондом собственных средств предприятия 

является добавочный капитал, который включает: 

-   результаты переоценки основных фондов; 

-   эмиссионный доход акционерного общества (доход от продажи акций сверх их 

номинальной стоимости за вычетом расходов на их продажи); 

-   безвозмездно полученные денежные и материальные ценности на 

производственные цели; 

-   ассигнования из бюджета на финансирование капитальных вложений; 

-   поступления на пополнение оборотных средств. 

2. Добавочный капитал аккумулирует денежные средства, поступающие 

предприятию в течение года по перечисленным каналам. 

3. Резервный капитал образуется за счет отчислений от прибыли в размере, 

определенном уставом. 
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4. Инвестиционный фонд предназначен для развития производства. В нем 

концентрируются: 

-   амортизационный фонд, предназначенный для простого воспроизводства 

основных фондов; 

-   фонд накопления, образуемый за счет отчислений от прибыли и 

предназначенный для развития производства; 

-   заемные и привлеченные источники. 

Инвестиционный фонд является источником увеличения уставного капитала 

предприятия, так как вложения в развитие производства увеличивают имущество 

предприятия. 

5.Валютный фонд формируется на предприятиях, получающих валютную 

выручку от экспортных операций и покупающих валюту для импортных операций. Этот 

фонд не имеет самостоятельного целевого значения. 

Фонды заемных средств включают в себя: 

-   кредиты банков; 

-   коммерческие кредиты; 

-   факторинг; 

-   лизинг; 

-   прочее. 

В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не может обходиться без 

заемных средств. Их многообразие дает возможность использовать их в различных 

ситуациях. Заемные средства в нормальных экономических условиях способствуют 

повышению эффективности производства. 

В фонды привлеченных средств входят: 

-  фонды потребления - денежный фонд, образуемый за счет чистой прибыли и 

используемый на удовлетворение материальных и социальных потребностей работников 

предприятия; 

-  расчеты по дивидендам; 

-  доходы будущих периодов; 

-  резервы предстоящих расходов и платежей. 

Такие фонды носят двойственный характер: с одной стороны, эти средства 

находятся в обороте предприятия; с другой - они принадлежат его работникам 

(дивиденды и фонд потребления). 

Оперативные денежные фонды включают в себя следующие денежные 

средства: 

-  для выплаты заработной платы; 

-  для выплаты дивидендов; 

-  для платежей в бюджет; 

-  прочее. 

Дважды или один раз в месяц на предприятии формируется фонд для выплаты 

заработной платы. Для обеспечения своевременной выплаты заработной платы 

предприятия решают ряд задач. В этих целях на счете накапливаются необходимые 

денежные средства, а при их отсутствии предприятия обращаются в банк за кредитом на 

выплату заработной платы. 

Одно из направлений управления финансами предприятия - это 

управление потоками денежных средств. Одна из задач управления потоками 

денежных средств заключается в выявлении взаимосвязи между этими потоками и 

прибылью, т. е. является ли полученная прибыль результатом эффективных потоков 

денежных средств или это результат каких-либо других факторов. 

Под движением денежных средств понимаются все валовые денежные 

поступления и платежи предприятия. 
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Поток денежных средств связан с конкретным периодом времени  и представляет 

собой разницу между всеми поступившими и выплаченными предприятиями денежными 

средствами за этот период. Движение денег является первоосновой, в результате чего 

возникают финансы, т.е. финансовые отношения, денежные фонды, денежные потоки. 

Управление 

потоками денежных средств предполагает анализ этих потоков, учет движения 

денежных средств, разработку плана движения денежных средств. 

В результате анализа денежных потоков предприятие должно получить ответ на 

главные вопросы: откуда поступают денежные средства, какова роль каждого источника, 

на какие цели они используются? Выводы следует делать как в целом по предприятию, 

так и по каждому виду его деятельности: основной, инвестиционной и финансовой. 

Необходимо делить деятельность предприятия на три ее вида, что объясняется 

ролью каждого и их взаимосвязью. 

Денежные потоки связаны с притоками и оттоками денежных средств. 

1.Основная деятельность 

Притоки: 

-   выручка от реализации продукции; 

-   поступления дебиторской задолженности, от продажи материальныхценностей,  

бартера; 

-   авансы покупателей. 

Оттоки: 

-   платежи поставщикам; 

-   выплата заработной платы, по фонду потребления; 

-   платежи в бюджет и внебюджетные фонды, процентов за кредит; 

-   погашение кредиторской задолженности. 

2.Инвестиционная деятельность 

Притоки: 

-   продажа основных фондов нематериальных активов, незавершенного 

строительства; 

-   поступление средств от продажи долгосрочных финансовых вложений; 

-   дивиденды, проценты от долгосрочных финансовых вложений. 

Оттоки: 

-   капитальные вложения на развитие производства; 

-   долгосрочные финансовые вложения. 

3.Финансовая деятельность 

Притоки: 

-   краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы; 

-   поступления от продажи и оплаты векселей, от эмиссии акций; 

-   целевое финансирование. 

Оттоки: 

-   погашение краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов; 

-   выплаты дивидендов; 

- оплата векселей. 

Основная деятельность призвана обеспечивать необходимыми денежными 

средствами все три вида и является основным источником прибыли. Инвестиционная и 

финансовая призваны способствовать, с одной стороны, развитию основной 

деятельности, с другой — обеспечению ее дополнительными денежными средствами. 

Издержки — денежное выражение затрат производственных факторов, 

необходимых для осуществления предприятием своей коммерческо-производственной 

деятельности. 

Признаки классификации затрат: 
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-   экономическая однородность затрат (сырье, материалы; амортизационные 

отчисления; зарплата, начисления на зарплату и другие расходы); 

-   общность производственного назначения (к какому виду производства 

относится, если их несколько); 

-   роль в процессе производства и реализации (осуществляется в процессе 

производства либо реализации продукции); 

-   по местам возникновения (центры прибыли, центры затрат и центры 

инвестиций); 

-по зависимости от объемов производства (постоянные и переменные); 

-   по возможности отнесения на себестоимость (прямые и косвенные); 

-   по периодичности платежей (ежедневные, недельные, месячные, квартальные и 

т. д.). 

Предприятие, занимающееся производственной деятельностью, определяет 

издержки производства, а предприятие, осуществляющее сбытовую, снабженческую, 

торгово-посредническую деятельность, издержки обращения. 

Общая сумма затрат, связанная с производством продукции, называется полной 

производственной себестоимостью. 

Кроме производственных затрат, фирма имеет издержки, связанные  с расходами 

на реализацию продукции, - их называют непроизводственными. Они включают расходы 

на рекламу, научные исследования, выплату процентов по кредитам, хранение и 

транспортировку продукции и др. 

Полная производственная себестоимость в сумме с непроизводственными 

расходами образует полную себестоимость продукции. 

Оборотный капитал предприятия - это финансовые ресурсы, вложенные в 

объекты, использование которых осуществляется предприятием либо в рамках одного 

воспроизводственного цикла, либо в рамках относительно короткого календарного 

периода времени. 

Характеристика воспроизводства оборотного капитала: 

полностью расходуется в однократном производственном цикле (списывается вся 

стоимость в себестоимость); 

-претерпевает изменения своей натуральной вещественной формы впроцессе 

труда; 

-кругооборот зависит от производственного цикла; 

-переносит свою стоимость на готовый продукт целиком и сразу (исключение 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы). 

Основные функции оборотного капитала следующие: 

-производственная - денежное обеспечение непрерывности производственного 

процесса; 

-расчетно-платежная. 

Основные принципы организации оборотных средств: 

-   нормирование - позволяет экономически обоснованно установить размер 

собственных оборотных средств и тем самым обеспечить расчетно-платежную и 

производственную функции; 

-   использование оборотных средств строго по целевому назначению;  

-   обеспечение сохранности рационального использования и ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов, 

образующих: 

1)оборотные производственные фонды, обслуживающие сферу производства и 

материализующиеся: 

-   в предметах труда (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, 

полуфабрикаты, тара, запчасти для ремонта); 
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-   в производственных запасах; 

-   в полуфабрикатах собственного производства; 

2)фонды обращения — непосредственно не участвуют в производственном 

процессе (готовая продукция, денежные средства). 

Под структурой оборотных средств понимается соотношение между элементами в 

общей сумме оборотных средств. 

Оборотный капитал классифицируется по следующим признакам: 

1)в зависимости от функциональной роли в процессе производства: 

-оборотные производственные фонды: производственные запасы, средства в 

процессе производства; 

-фонды обращения: нереализованная продукция, денежные средства; 

2)в зависимости от практики контроля, планирования и управления: 

-нормируемые оборотные средства - все оборотные производственные фонды + 

остатки готовой продукции, нереализованной продукции на складе; 

-ненормируемые - остальные элементы фондов обращения. 

3)в зависимости от источников формирования оборотного капитала: 

-   собственный оборотный капитал; 

-   заемный оборотный капитал; 

4)в зависимости от ликвидности (скорости превращения в денежные средства): 

-наиболее ликвидные активы: денежные средства, краткосрочные финансовые 

вложения; 

-быстрореализуемые активы: товары отгруженные, прочие внеоборотные активы; 

-медленно реализуемые активы: запасы, расходы будущих периодов, НДС по 

приобретенным ценностям; 

5) в зависимости от степени риска вложения капитала: 

-  оборотные активны с минимальным риском вложения: денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения; 

-  оборотные активы с малым риском вложения: производственные запасы за 

вычетом залежалых, остатки готовой продукции за вычетом не пользующихся спросом; 

-оборотные активы со средним риском вложения: незавершенное производство за 

вычетом сверхнормативного, расходы будущих периодов; 

6)в зависимости от материально-вещественного содержания: 

-   материальные оборотные средства; 

-   средства в расчетах. 

7)по структуре баланса. 

Основные средства представляют собой стоимостную оценку основных 

производственных фондов - в совокупности материально-вещественных ценностей, 

используемых в качестве средства труда и действующих в натуральной форме в течение 

длительного времени как в сфере материального производства, так и во  

внепроизводственной сфере. 

Структура представляет собой количественный состав составных частей 

основных средств. 

Состав основного капитала: 

-   основные средства — незавершенные долгосрочные инвестиции 

(строительство); 

-   долгосрочные финансовые инвестиции; 

-   нематериальные активы. 

Амортизационные отчисления являются одним из внутренних источников 

инвестиций предприятия. Это часть средств предприятия, направленная на полное 

восстановление основного капитала, обеспечивающая накопления для компенсации его 

физического и морального износа. 
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Ускоренная амортизация заключается в уменьшении сроков амортизационных 

списаний с целью создания благоприятных условий для модернизации производства. 

При этом стоимость основных фондов переносится на издержки производства в более 

сжатые сроки. Повышение амортизационных отчислений уменьшает сумму 

налогооблагаемой прибыли, ускоряет оборот основного капитала и темсамым 

обеспечивает средства для новых инвестиций. 

На размер амортизационных отчислений влияют следующие факторы: 

-   балансовая стоимость основных средств, входящих в состав основного 

капитала; 

-   предполагаемый срок их эксплуатации до момента списания; 

-   норма и формы начисления амортизации. 

В экономике известны следующие формы амортизационных отчислений: 

-линейная или пропорциональная (по сумме чисел лет эксплуатации или 

объему выпущенной продукции); 

-дополнительная, когда сумма амортизационных отчислений превышает 

первоначальную стоимость списанного (ликвидируемого) объекта; 

-особая форма, когда норму амортизации временно увеличивают сверх ранее 

установленных лимитов. Применяется в целях избирательных оживлений хозяйственной 

деятельности предприятия; 

-предварительная, когда амортизация списывается до начала функционирования 

объекта; 

-регрессивная (убывающая), когда амортизация осуществляется не от 

начальной, а от восстановительной стоимости объекта. 

Сумма амортизации определяется на основании балансовой стоимости активов и 

норм амортизационных отчислений. 

 

РАЗДЕЛ 3. Особенности формирования финансов в организациях различной 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности 

 

Организация финансов коммерческих предприятий различных организационно-

правовых форм имеет общие и отличительные черты.  

К общим принципам организации финансов коммерческих предприятий можно 

отнести:  

• самоокупаемость и самофинансирование  

• самостоятельность экономической и юридической деятельности   

• заинтересованность в результатах деятельности •материальная ответственность  

• государственное регулирование отдельных видов деятельности  

• осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью. 
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РАЗДЕЛ 4. Планирование и управление финансовыми ресурсами предприятия  

Финансовое планирование - это планирование всех доходов и направлений 

расходования денежных средств для обеспечения развития организации. Основными целями 

этого процесса является установление соответствия между наличием финансовых ресурсов 

организации и потребностью в них, выбор эффективных источников формирования 

финансовых ресурсов и выгодных вариантов их использования. Финансовое планирование 

осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и 

назначения, в зависимости от задач и объектов планирования.  

Объектами финансового планирования являются движение финансовых ресурсов; 

финансовые отношения, возникающие при формировании, распределении и использовании 

финансовых ресурсов; стоимостные пропорции, образуемые в результате распределения 

финансовых ресурсов.  

Финансовое планирование как инструмент управления финансами организаций 

отличается разнообразием форм и показателей, отражающих многообразие форм 

собственности, различия в видах и способах ведения бизнеса. Финансовое планирование в 

организации призвано решить следующие задачи: выявление резервов увеличения доходов 

организации и способов их мобилизации; эффективное использование финансовых ресурсов, 

определение наиболее рациональных направлений развития организации, обеспечивающих в 

планируемом периоде наибольшую прибыль; увязка финансовых ресурсов с показателями 

производственного плана организации; обеспечение оптимальных финансовых 

взаимоотношений с бюджетом, банками и другими финансовыми структурами. обеспечение 

необходимыми финансовыми ресурсами деятельности предприятия; определение путей 

эффективного вложения капитала, оценка степени рационального его использования; 

выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет экономного 

использования денежных средств; установление рациональных финансовых отношений с 

бюджетом, внебюджетными фондами, банками и контрагентами; соблюдение интересов 

акционеров и других инвесторов; контроль за финансовым состоянием, 

платежеспособностью и кредитоспособностью организации.  

Значение финансового планирования для организации состоит в том, что оно: 

воплощает выработанные стратегические пели в форму конкретных финансовых 

показателей; обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в производственном плане 

экономические пропорции развития; предоставляет возможности определения 

жизнеспособности финансовых проектов; служит инструментом получения финансовой 

поддержки у внешних инвесторов. Финансовое планирование тесно связано и опирается на 

маркетинговый, производственный и другие планы предприятия, подчиняется миссии и 

общей стратегии предприятия.  

Характер и содержание финансового планирования определяют его принципы: 

научности в планировании финансов — реализуется через использование научно 

обоснованных методов в финансовом планировании; оптимальности в планировании 

финансов — означает выбор одного наиболее оптимального планового решения из 

возможных планируемых вариантов; целевой направленности и интегрированности в общую 

систему планирования (управления) и подчинения миссии и общей стратегии развития 

организации — означает необходимость четкой формулировки миссии организации, 

определение ее стратегических целей, а также примат стратегического планирования над 

текущим и оперативным планированием; системного характера планирования — состоит в 

том, что финансовое планирование представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов (планов), которые направлены на достижение стратегической цели предприятия; 

финансового соотношения сроков — состоит в том, что получение и использование средств 

должно происходить в установленные сроки, т.е., к примеру, капиталовложения с 

длительными сроками окупаемости целесообразно финансировать за счет долгосрочных 

заемных средств; обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости — реализуется через 
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такое финансовое планирование, которое должно обеспечивать платежеспособность 

предприятия в любой момент времени.  

У предприятия должно быть достаточно ликвидных средств, чтобы обеспечить 

погашение краткосрочных обязательств;  

принцип сбалансированности рисков — состоит в том, что, к примеру, особо 

рисковые инвестиции долгосрочного характера целесообразно финансировать за счет 

собственных средств;  

принцип учета потребностей рынка — означает то, что для организации важно 

учитывать конъюнктуру рынка, его емкость и деятельность конкурентов на нем;  

принцип предельной рентабельности — реализуется через выбор тех направлений 

вложений средств, которые обеспечивают максимальную отдачу (прибыльность) при 

минимальных рисках;  

принцип координации финансовых планов — заключается в том, что финансовые 

планы различных структурных подразделений и видов взаимосвязаны и взаимозависимы.  

Принципы финансового планировании организации определяют характер и 

содержание плановой деятельности в организации, к которым относятся:  

Выделение приоритетов: при финансовом планировании важно выделить наиболее 

существенные связи и зависимости, объединить их в модули, учитывающие сферы 

финансовой деятельности организации и являющиеся структурными элементами единого 

плана. Такой подход позволяет разбить процесс финансового планирования на отдельные 

плановые расчеты и упростить процесс разработки и реализации плана, а также контроля за 

его выполнением.  

Прогнозирование состояния как внешней, так и внутренней, экономической, 

финансовой среды организаций осуществляется путем систематического анализа основных 

факторов. Качество прогноза определяет и качество финансового плана.  

Обеспечение финансовой безопасности, что должно учитывать финансовые риски, 

связанные с принятием финансовых решений, а также возможности исключения или 

уменьшения рисков. Оптимизация обеспечивает выбор допустимых и наилучших с точки 

зрения ограничений альтернатив использования финансовых ресурсов. Координация и 

интеграция учитывает интеграцию различных сфер деятельности организаций, финансовые 

планы отдельных подразделений организации, которые должны разрабатываться в тесной 

взаимоувязке. Упорядочение создает единый порядок действий всех работников и 

подразделений организации.  

Контроль позволяет наладить эффективную систему контроля за производственно-

хозяйственной деятельностью, анализ работы всех подразделений организации. 

Документирование обеспечивает документальное представление процесса финансово -

хозяйственной деятельности организации.  

В практике финансового планирования следует выделить три способа планирования:  

первый осуществляется «снизу-вверх», от низших уровней иерархии к высшим, где 

низшие структурные подразделения сами составляют детальный финансовый план своей 

работы, которые впоследствии интегрируются на верхних ступенях, образуя в итоге 

финансовый план организации;  

второй осуществляется «сверху вниз», где процесс финансового планирования 

осуществляется исходя из плана организации путем детализации его показателей сверху вниз 

по иерархии. При этом структурные подразделения должны преобразовать поступающие к 

ним финансовые планы вышестоящих уровней в планы своих подразделений;  

третий способ — «встречное планирование», представляет собой синтез первого и 

второго способов финансового планирования. Этот способ предусматривает разработку 

финансового плана в два этапа. На первом этапе (сверху вниз) производится текущее 

финансовое планирование по главным целям. На втором этапе (снизу-вверх) составляется 

окончательный финансовый план по системе детализированных показателей. При этом в 
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окончательные финансовые планы включаются по согласованию различных уровней 

наиболее удачные решения.  

Качество финансового планирования организаций определяется: обоснованностью и 

полнотой перечня учитываемых в его составе источников финансовых ресурсов, доходов и 

денежных поступлений, а также направлений их распределения и расходования; 

достоверностью принятой к расчетам показателей финансового плана фактической 

отчетности, оперативной и расчетно-аналитической базы; сопоставимостью цен и условий 

принятых в расчетах показателей финансового плана; корректностью применяемых методов 

расчета отдельных показателей финансового плана; напряженностью показателей, связанной 

с полнотой учета в расчетах имеющихся резервов; безусловной сбалансированностью 

финансового плана по всем параметрам. Для оценки качества плана применяются 

следующие критерии: критерий финансового соотношения сроков получения и 

использования финансовых средств («золотое банковское правило»). Капитальные вложения 

с длительными сроками окупаемости целесообразно финансировать за счет долгосрочных 

заемных средств (долгосрочных банковских кредитов и облигационных займов). 

Соблюдение данного принципа позволяет сохранить собственные средства для текущей 

деятельности и не отвлекать их из оборота на продолжительный срок; критерий 

платежеспособности — планирование денежных средств должно обеспечить 

платежеспособность организации в любое время года. В данном случае у нее должно быть 

достаточно ликвидных средств, чтобы обеспечить погашение краткосрочных обязательств.  

 Финансовое планирование должно обеспечивать платежеспособность организации на 

всех этапах деятельности; критерий сбалансированности рисков — наиболее рискованные 

долгосрочные инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных источников; 

критерий предельной рентабельности — целесообразно выбирать те объекты и направления 

инвестирования, которые обеспечивают максимальную (предельную) рентабельность.  

Содержание и виды финансового плана  

Финансовый план — это комплексный план функционирования и развития 

организации в стоимостном (денежном) выражении, где прогнозируются эффективность и 

финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Финансовый план следует рассматривать как одну из реальных форм проявления 

распределительного характера финансов организаций.  

Финансовый план организации выступает в виде балансовых форм, сгруппированных 

в них статей доходов и расходов, планируемых к получению и финансированию в  

предстоящем периоде. Степень детализации плана зависит от принятой в организации 

формы документов. Форма финансового плана вместе с методологией составления и 

методикой разработки показателей не тождественна одной из форм финансовой отчетности 

— бухгалтерскому балансу.  

В то же время, финансовый план является важнейшей составной частью бизнес-плана, 

который может составляться как для обоснования конкретных инвестиционных проектов и 

программ, так и для управления всей текущей и стратегической деятельностью организации. 

Финансовый план можно рассматривать как задание по отдельным показателям, а также как 

финансовый документ, обеспечивающий увязку показателей развития организации с 

имеющимися для этого финансовыми ресурсами. В финансовом плане отражаются конечные 

результаты производственно-хозяйственной деятельности. Он охватывает товарно-

материальные ценности, финансовые потоки всех структурных подразделений, их 

взаимосвязь и взаимозависимость. Финансовый план является завершающим 

синтезирующим и отражающим в стоимостном выражении результаты деятельности фирмы.  

Информационной базой для составления финансового плана является главным 

образом, бухгалтерская документация. В первую очередь, это бухгалтерский баланс и 

приложения к балансу.  

Финансовые планы подразделяются на долгосрочные, текущие и оперативные. В 

долгосрочном финансовом плане определяются ключевые финансовые параметры развития 
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организации, разрабатываются стратегические изменения в движении ее финансовых 

потоков. В текущем финансовом плане все разделы плана развития организации 

увязываются с финансовыми показателями, определяется влияние финансовых потоков на 

производство и продажу, конкурентоспособность организации в текущем периоде.  

Оперативный финансовый план включает в себя краткосрочные тактические действия 

— составление и исполнение платежного и налогового календаря, кассового плана на месяц, 

декаду, неделю.  

В финансовом плане организации находят отражение: доходы и поступления средств; 

расходы и отчисления денежных средств; кредитные взаимоотношения; взаимоотношения с 

бюджетом. Результаты расчетов указанных доходов и расходов сводятся в форму «Баланс 

доходов и расходов».  

В состав документов финансового планирования входит также баланс предприятия. 

Баланс предприятия — это сводная таблица, указывающая источники капитала и средства 

его размещения. Отчетный баланс служит основой для первой стадии финансового 

планирования — анализа финансовых показателей. При этом обычно используют 

внутренний баланс, т.е. баланс, отражающий истинное финансовое положение фирмы, для 

внутрифирменного пользования. Специально для публикации составляют внешний баланс, 

направленный обычно на преуменьшение размеров прибыли для снижения сумм 

налогообложения и создания резервного капитала и других причин. Для лучшего 

планирования финансов на фирмах составляется план финансовых потоков предприятия. В 

доходной части отражаются доходы от обычных видов деятельности, операционные доходы 

(различные поступления, прибыль от совместной деятельности и др.), внереализационные 

доходы и чрезвычайные доходы (поступления, возникающие как последствия чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности). По тем же статьям что и доходы отражаются 

расходы. 

 Неотъемлемой частью краткосрочного и долгосрочного планирования является 

бюджетирование, который является количественным воплощением плана, характеризуя 

доходы и расходы на конкретный период и определяя потребность в ресурсах для 

достижения заданных планом целей.  

Бюджеты могут составляться для: фирмы, предприятия, подразделений. Бюджет 

намного превосходит план с точки зрения строгости бухгалтерского учета и обязательности 

исполнения. Бюджет имеет смысл только тогда, когда он проводится в жизнь, т.к. простая 

смета доходов и расходов не имела бы ценности.  

Предприятие в целом разрабатывают генеральный или основной бюджет, в котором в 

стоимостном выражении рассматриваются будущая прибыль, денежные потоки и 

поддерживающие планы.  

Основной бюджет — это финансово количественно определенное выражение 

маркетинговых и производственных планов, обеспечивающих оперативное и финансовое 

управление. Финансовые планы подразделяются на следующие виды. Стратегические планы, 

в финансовом аспекте определяют важнейшие финансовые показатели и пропорции 

воспроизводства, характеризуют инвестиционные стратегии и возможности 

реинвестирования и накопления. Такие планы определяют объем и структуру финансовых 

ресурсов, необходимых для сохранения предприятия как бизнес-единицы.  

В наиболее общем виде стратегический финансовый план представляет собой 

документ, содержащий следующие разделы:  

1. Инвестиционная политика предприятия:  

 политика финансирования основных средств;  

 политика финансирования нематериальных активов;  

 политика в области долгосрочных финансовых вложений.  

2. Управление оборотным капиталом:  

 управление денежными средствами;  

 управление дебиторской задолженностью (кредитная политика предприятия);  
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 управление запасами.  

3. Дивидендная политика предприятия.  

4. Финансовые прогнозы:  

 прогноз доходов предприятия;  

 прогноз расходов;  

 общая потребность в капитале;  

 бюджет денежных средств.  

5. Учетная политика предприятия.  

6. Система управленческого контроля. Текущие планы разрабатываются на основе 

стратегических путем их детализации. 

 Если стратегический план дает примерный перечень финансовых ресурсов, их объем 

и направления использования, то в рамках текущего планирования проводится взаимное 

согласование каждого вида вложений с источниками их финансирования, изучается 

эффективность каждого источника финансирования, проводится финансовая оценка 

основных направлений деятельности предприятия и путей получения дохода.  

Оперативные планы — это краткосрочные тактические планы, непосредственно 

связанные с достижением целей фирмы (план производства, план закупки сырья и 

материалов и т. п.). Оперативные планы входят как составная часть в годовой или 

квартальный общий бюджет предприятия. Для учета возможных факторов неопределенности 

и связанного с ней риска рекомендуется готовить несколько вариантов финансовых планов: 

пессимистический, оптимистический и наиболее вероятный.  

Оперативные финансовые планы — инструмент управления денежными потоками. 

Финансирование плановых мероприятий должно осуществляться за счет поступающих 

средств. Это требует повседневного эффективного контроля за формированием финансовых 

ресурсов.  

В целях контроля за поступлением финансовой выручки на расчетный счет и 

расходованием наличных финансовых ресурсов организации необходимо оперативное 

финансовое планирование, которое дополняет текущее. При составлении оперативного 

финансового плана необходимо использовать объективную информацию о тенденциях 

экономического развития в сфере деятельности организации, инфляции, возможных 

изменениях в технологии и организации процесса производства.  

Оперативное финансовое планирование включает:  

 составление и исполнение платежного календаря;  

 расчет потребности в краткосрочном кредите;  

 составление кассовой заявки. 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

РАЗДЕЛ 1. Раздел 1. Сущность и принципы организации финансов в 

организациях. 

Цель: изучения дисциплины «Финансы организаций» заключается в формировании у 
обучающихся теоретических основ и практических навыков в области организации финансов 
организаций и создании основ для разработки экономически эффективных финансовых решений. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 1.1. Финансовые отношения организаций, 

принципы их формирования. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 1.2. Информационное обеспечение 

управления финансами, система финансовой 

отчетности 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Дайте определение финансам организаций.  

2. Какие функции выполняют финансы организаций?  
3. Какова сущность функции формирования доходов и расходов организации?  
4. В чем содержание функции распределения и использования доходов  
5. В чем значение контрольной функции финансов?  
6. Назовите основные принципы организации финансов.  
7. Насколько полно в настоящее время реализованы основные принципы организации 

финансов?  

8. Дайте определение понятия «финансовые ресурсы организации»  
9. Из чего состоят собственные финансовые ресурсы организации?  
10. Что вы понимаете под финансовым механизмом управления финансами предприятий?  
11. Что включают в себя финансовые инструменты?  
12. Приведите примеры первичных финансовых инструментов.  
13. Приведите примеры вторичных финансовых инструментов. 
 14. Относится ли дебиторская и кредиторская задолженность к финансовым инструментам?  
15. Что такое финансовое обязательство? 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1. Финансы предприятий и их место в финансовой системе государства 

2. Нормативно-правовое регулирование финансирования предприятия  
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3. Регулирующая функция финансов предприятия 

4. Принципы финансовых отношений предприятий 

5. Финансирование предприятий на финансово-кредитном рынке 

6. Принципы формирования финансовой отчетности предприятия 

7. Система бухгалтерской отчетности предприятия 

8. Финансовый механизм предприятия 

9. Роль финансов организаций в системе финансового менеджмента. 

10. Методы финансов организаций (общеэкономические, прогнозно-аналитические, 

специальные). 

11. Основные направления управления финансами на макро- и микроуровне. 

12. Генезис основных подходов к определению целевой функции финансового 

менеджмента. 

13. Особенности отечественной школы финансового менеджмента. 

14. Финансовый рынок и его важнейшие элементы. 

15. Организационная структура финансового менеджмента. 

16. Концепция временной неограниченности функционирования хозяйствующего  

17. субъекта; концепция имущественной и правовой обособленности субъекта 

хозяйствования. 

18. Концепция альтернативных затрат. 

19. Портфельная теория. 

20. Концепция денежного потока. 

21. Концепция эффективности рынка капитала. 

22. Риск-менеджмент в банках и Базельский процесс. 

23. Инструментарий финансов управления рисками. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Финансовые ресурсы предприятий 

Цель: формирование необходимых знаний состава, формирования и использования 

финансовых ресурсов организации. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 2.1. Виды финансовых ресурсов. 

Источники их формирования 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 2.2. Заемный и собственный капитал. Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Собственный капитал предприятия и источники его формирования 

2. Лизинг – как инструмент финансирования предприятия 

3. Финансовые риски предприятия и способы управления ими 

4. Основные инструменты финансового рынка, используемые предприятиями для 

финансирования проектов 

5. Методы оценки ликвидности баланса предприятия 

6. Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 
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7. Денежные фонды предприятия 

8. Франчайзинг- как инструмент финансирования деятельности предприятия  

9. Венчурное финансирование  

10. Назначение и формирование резервных фондов предприятия 

 

Перечень видов расчетно-аналитических заданий к разделу 2. 

Задача 1. Рассчитать годовые суммы амортизации по объекту основных фондов нелинейным 

способом (метод уменьшаемого остатка). Приобретен объект основных фондов 

амортизируемой стоимостью 300 млн. руб. Срок полезного использования 5 лет, 

коэффициент ускорения 2. 

Задача 2. Затраты на 1000 единиц продукции формировались исходя из следующего: 

заработная плата - 20 млн. руб., сырье и материалы - 30 млн. руб., здания и сооружения - 250 

млн. руб., оборудование - 1 00 млн. руб. 

Продана вся продукция по цене 122, 5 тыс. руб., норма амортизации зданий и сооружений 

составляет 5%, а срок службы оборудования в среднем равен 5 годам. Определите валовую 

прибыль предприятия. 

Задача 3. Определить норматив оборотных средств по готовой продукции по следующим 

данным: 1. выпуск готовой продукции в 4 квартале планируемого года в отпускных ценах 

представлен – 400 млн. руб., техническими нормами, действующими на предприятии 

установлены затраты времени: а) на подбор и комплектование партии отгруженной 

продукции – 4 дня; б) на упаковку – 1 день; в) на транспортировку до станции отправления и 

отгрузку - 3 дня. 

 Задача 4.Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 88 050 тыс. 

руб., со сроком полезного использования – 6 лет.  

Норма амортизационных отчислений – 16% (1/6 *100%).  

В 1 квартале поступило основных средств на сумму 3520 руб., во 2-ом квартале поступило 

основных средств на сумму 530 руб.В 3 квартале отчетного периода выбыло основных 

средств на сумму 3300 тыс. руб., в 4-ом квартале выбытие основных средств сократилось до 

120 тыс. руб. 

На основе представленных данных рассчитайте следующее: 

1)Сумму износа основных средств 

2)Величину основных производственных средств 

3)Среднегодовую стоимость основных средств 

 Задача 5. 

Стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 88 050 тыс. руб., со 

сроком полезного использования – 6 лет. Норма амортизационных отчислений – 16% (1/6 

*100%).  

В 1 квартале поступило основных средств на сумму 3520 руб., во 2-ом квартале поступило 

основных средств на сумму 530 руб.В 3 квартале отчетного периода выбыло основных 

средств на сумму 3300 тыс. руб., в 4-ом квартале выбытие основных средств сократилось до 

120 тыс. руб. 

На основе представленных данных рассчитайте следующее: 

1) Коэффициент обновления и выбытия основных средств 

2) Коэффициент годности основных средств. 

 

Задача 6. 

 На начало текущего года стоимость основных средств на предприятии - 69 400 тыс. руб. В 

течение года вводятся новые основные средства:  

с 1 апреля на 8 300 тыс. руб., а в августе - на 5 700 тыс. руб. В сентябре выбывают основные 

средства на 9 600 тыс. руб. В плановом году предполагается увеличить среднегодовую 

стоимость основных средств на 3 400 тыс. руб. Выручка от реализации продукции в текущем 
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году 210 300 тыс. руб., в плановом году - 250 600 тыс. руб.  

Рассчитать показатели эффективности использования основных средств в текущем и 

плановом годах. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Особенности формирования финансов в организациях различной 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности 

Цель: сформировать у студентов знания о особенностях формирования финансов 

организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности.  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 3.1. Особенности организации финансов 

в акционерных обществах. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 3.2. Особенности организации финансов в 

товариществах, кооперативах, некоммерческих 

и унитарных организациях 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания: реферат. 
 

Темы рефератов: к разделу 3: 

 

1. Роль предприятий малого бизнес в современной экономике страны 

2. Организаций финансов бюджетных учреждений 

3. Организация финансов общественных организаций 

4. Деятельность акционерных обществ, особенности формирования акционерного 

капитала 

5. Особенности формирования финансов производственных кооперативов  

 

 

Перечень видов кейсов к разделу 3. 

 

Кейс 1. Фирма, главный офис и заводы которой расположены в Великобритании, 

занимается производством парфюмерных товаров. 70 % прибыли фирма получает от 

реализации оригинальной зубной пасты в различных ее модификациях. В течение последних 

трех лет около 65 % сбыта зубной пасты приходится на долю одной из арабских стран 

Персидского залива, где данная фирма контролирует рынок аналогичной продукции, 

обеспечивая себе устойчивый рост прибыли за счет постоянного увеличения сбыта зубной 

пасты. Другие иностранные производители зубных паст не проявляют пока интереса к 

распространению своей продукции в данной стране, т.к. для этого требуется пройти 

определенную процедуру регистрации, а также выполнить все надписи на тюбике и упаковке 

на арабском языке с учетом местного диалекта. Конкуренция со стороны местных 

производителей минимальна ввиду неразвитости их производственной базы и более низкого 

качества продукции. 

Однако неделю назад в местных средствах массовой информации, включая радио и 

телевидение, началась кампания по дискредитации продукции фирмы на основании ложного 
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утверждения о наличии в составе выпускаемых ею зубных паст добавок свиного жира, в 

результате чего их сбыт сократился на 70%. 

Задание разработать стратегию и тактику выхода фирмы из кризиса.  
Кейс 2. Какой из двух предложенных ниже вариантов финансового оздоровления и 

повышения стоимости предприятия более предпочтителен с точки зрения ликвидации 

угрозы банкротства? Коэффициент текущей ликвидности предприятия равен 0,7, 

краткосрочная задолженность предприятия составляет 500 тыс. руб. и не меняется со 

временем в обоих вариантах. 

Вариант 1. Продажа недвижимости и оборудования с вероятной выручкой от этого на 

сумму 600 тыс. руб. 

Вариант 2. В течение того же времени освоение новой имеющей спрос продукции и 

получение от продаж чистой прибыли 400 тыс. руб. При этом необходимые для освоения 

выпуска новой продукции инвестиции в размере 200 тыс. руб. финансируются из выручки от  

 продажи избыточных для выпуска данной продукции недвижимости и оборудования. 

Кейс 3. Сумма сомнительного долга (возврат его проблематичен), который подлежит 

погасить через месяц (без уплаты процентов за оставшийся месяц) составляет 1 млн руб. 

Ставка дисконта, учитывающая риск невозврата не реструктурированного долга, 

оценивается в 120%. 

Представлен бизнес−план финансового оздоровления предприятия должника, по 

результатам анализа которого риск невозврата долга при отсрочке его не менее чем на один 

год уменьшается до такой степени, что принимаемая для дисконтирования отложенного 

долга ставка дисконтирования оказывается равной 24% годовых. Какие два равноценных 

варианта схемы реструктуризации долга могут быть выбраны в качестве взаимозаменяемых, 

потому что они в равной мере обеспечивают финансовую эквивалентность для кредитора не 

реструктурированного и реструктурированного долга. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Планирование и управление финансовыми ресурсами предприятия  

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести знания о 

видах финансовых планах, порядка формирования финансовых планов предприятий . 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 4.1. Содержание цели и методы финансового 

планирования и управления и контроля. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тема 4.2. Система финансовых планов и бюджетов. Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

1. Методы финансового анализа деятельности предприятия 

2. Современные концепции финансового менеджмента 

3. Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия  

4. Особенности разработки финансовых бюджетов на предприятия 

5. Управление оборотными активами предприятия 

6. Управление денежными средствами компании 
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7. Особенности управления запасами предприятия. 

 

 

Перечень расчетно-практических заданий к разделу 4: 

Задача 1. 
Показатели Значение млн. руб. 

На начало периода На конец периода 

Дебиторская задолженность менее года 350 355 

Краткосрочные финансовые вложения 65 30 

Денежные средства 10 25 

Прочие оборотные активы 15 20 

Кредиты и займы 80 50 

Кредиторская задолженность 250 410 

Прочие краткосрочные обязательства 34 120 

Определить динамику показателей текущей ликвидности 

 

Задача 2.  

Себестоимость товарной продукции в отчётном году составила 600 тыс.руб. Затраты 

на 1 руб. товарной продукции – 0,7 руб. В будущем году предполагается увеличить объём 

производства продукции на 20%. Затраты на 1 руб. товарной продукции установлены на 

уровне 0,75 руб. Определите себестоимость товарной продукции будущего года. 

 

Задача 3.  

Цена производимой на предприятии  продукции составила  800 руб./ед. Переменные 

расходы на единицу продукции - 620 руб. Общая величина постоянных расходов – 900 

тыс.руб.. В результате роста накладных расходов общие постоянные расходы увеличились на 

10%. Определите, каким образом увеличение постоянных расходов повлияет на величину 

точки безубыточности выпускаемой продукции. 

 

Задача 4. 

В отчётном году были изготовлены и реализованы 200 тыс. изделий по цене 300 

руб./шт. Общие постоянные издержки предприятия составляют 400тыс. руб. Удельные 

переменные расходы - 250 руб./шт. В будущем году планируется увеличить прибыль на 10% 

по сравнению с отчётным. Каков должен быть дополнительный объём реализации, чтобы 

предприятие выполнило план увеличения прибыли? 

 

Задача 5.  
На основе данных из баланса предприятия определите значение незаполненных строк баланса 

и рассчитайте коэффициенты ликвидности (тыс.руб.): 

Внеоборотные активы 1900 

Дебиторская задолженность 365 

Производственные запасы ? 

Денежные средства 5 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

405 

Резерв по сомнительным долгам 15 

Собственные оборотные средства 100 

Уставный капитал 1500 

Нераспределенная прибыль ? 

 

Задача 6.  
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Определите норматив оборотных средств (Н) в незавершённом производстве и 

оборачиваемость оборотных средств ( ) предприятия, если известно, что выпуск продукции 

за год составил 10 000 единиц, себестоимость всей продукции 80 000 руб., цена изделия на 

25% превышает его себестоимость, среднегодовой остаток оборотных средств – 50 000 руб., 

длительность производственного цикла 5 дней, коэффициент нарастания затрат в 

незавершённом производстве равен 0,5. 

 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

1. Совокупность всех хозяйственных ценностей организации – это: 

а) денежные средства; 

б) активы; 

в) оборотные средства; 

г) основные средства. 

 

2. Быстрота, с которой активы могут быть превращены в (наличные) деньги, называют:  

а) надёжностью; 

б) конвертируемостью; 

в) ликвидностью; 

г) безопасностью. 

 

3. Денежные средства и те активы, которые могут быть превращены в деньги в течение 1 

года – это: 

а) текущие активы; 

б) чистые активы; 

в) средства в кассе; 

г) активы. 

 

4. Распределительная функция финансов обеспечивает: 

а) контроль за использованием финансовых ресурсов; 

б) возмещение стоимости потреблённых средств производства и образование доходов в 

различных формах; 

в) контроль над формированием фондов целевого назначения; 

г) распределение стоимости реализованной продукции между организацией и государством. 

 

 

5. Правильно сформулированная цель деятельности финансового менеджера акционерной 

компании – это: 

а) минимизация задолженности поставщикам и покупателям продукции; 

б) недопущение убытков; 

в) максимизация денежных накоплений; 

г) увеличение стоимости организации («цены фирмы»). 

 

6. Краткосрочная финансовая политика организации включает: 

1. Дивидендную политику; 

2. Выбор структуры капитала; 

3. Политику управления запасами; 

4. Политику в области текущих платежей; 

5. Политику финансовых вложений в легко реализуемые ценные бумаги. 

 

7. Кредитная политика организации представляет собой политику: 

а) возвращения получаемых в банке кредитов; 
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б) платежей процентов по заёмному капиталу; 

в) предоставление денег взаймы под залог; 

г) кредитование покупателей продукции. 

 

 

8. Финансовые ресурсы организации – это: 

а) капитал в его денежной форме; 

б) основные фонды; 

в) оборотные фонды; 

г) незавершённое строительство. 

 

9. Ответственность по обязательствам в товариществе на вере несут: 

а) всем своим имуществом только непосредственный виновник, а недостающая часть 

обязательств распределяется в равной доле на всех остальных полных товарищей; 

б) все участники в пределах паевых взносов в уставный фонд; 

в) всем своим имуществом или в равных долях и полные товарищи и вкладчики; 

г) всем своим имуществом полные товарищи, а вкладчики в пределах суммы внесённых ими 

вкладов. 

 

10. Уставный капитал акционерных обществ формируется за счёт взносов, оформленных в 

виде: 

а) материальных и нематериальных активов; 

б) определенного количества акций равной номинальной стоимости; 

в) облигационных займов и других ценных бумаг; 

г) акций и ценных бумаг других организаций. 

 

11. Резервный фонд организации формируется за счёт: 

А) прибыли от реализации имущества; 

Б) прибыли от внереализационных доходов; 

В) прибыли до налогообложения; 

Г) чистой прибыли. 

 

12. Уставный фонд производственного кооператива формируется из: 

А) доходов от совместной деятельности; 

б) прибыли и паевых взносов; 

в) выручки от реализации продукции; 

г) имущественных паевых взносов. 

 

13. Основные фонды – это: 

а) капитал, вложенный в различные организации путём прямых и портфельных инвестиций;  

б) деньги, пущенные в оборот и приносящие от этого доход; 

в) средства труда, которые могут многократно использоваться в хозяйственном процессе без 

изменения своей натурально-вещественной формы; 

г) запасы сырья, полуфабрикаты, топливо, расходы будущих периодов. 

 

14. Внеоборотные активы – это: 

1) основные средства; 

 2) фонд заработной платы; 

 3) нематериальные активы; 

 4) долгосрочные финансовые вложения  

 

 15. Основные производственные фонды – это: 
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а) средства труда, неоднократно участвующие в процессе производства, изнашивающиеся 

постепенно и переносящие свою стоимость на создаваемый продукт частями; 

б) предметы труда, необходимые для изготовления продукции; 

в) часть средств производства, которые участвуют в производственном цикле один раз и 

полностью переносят свою стоимость на себестоимость изготовляемой продукции; 

г) средства труда, предназначенные для непосредственного потребления.  

 

16. В состав активных основных фондов входят: 

а) здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудование, транспортные 

средства; 

б) здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, сырьё; 

в) машины и оборудование, транспортные средства; 

г) машины и оборудование, передаточные устройства. 

 

17. Амортизационные отчисления – это: 

а) перенесение по частям стоимости основных средств на производимый с их помощью 

продукт; 

б) денежное выражение размера амортизации, соответствующее степени износа основных 

фондов и включаемое в себестоимость продукции; 

в) расходы на обновление основных фондов; 

г) способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение амортизируемых 

активов, которые переносят свою стоимость на готовый продукт по частям, в зависимости от 

периода физического и морального износа. 

 

18. Фондовооружённость определяется как отношение: 

а) объёма производства к средней стоимости основных фондов; 

б) численности работающих к средней стоимости основных средств; 

в) средней стоимости основных средств к объёму производства; 

г) средней стоимости основных фондов к объёму производства. 

 

19. Фондоёмкость определяется отношением: 

а) объёма производства к средней стоимости основных фондов; 

б) средней стоимости основных фондов к объёму производства; 

в) прибыли к средней стоимости основных средств; 

г) средней стоимости основных средств к численности работников. 

 

20. Источниками финансирования внеоборотных активов являются: 

а) чистая прибыль, амортизационный фонд, устойчивые пассивы; 

б) собственный капитал, долгосрочные банковские кредиты, кредиторская задолженность;  

в) фонд накопления, амортизационный фонд, бюджетные ассигнования, минимальная 

задолженность по зарплате персоналу; 

г) чистая прибыль, амортизационный фонд, долгосрочные кредиты. 

 

21. Оборотные средства необходимы организации для: 

а) бесперебойной работы; 

б) своевременной оплаты поставщикам за приобретённую продукцию и своевременной 

выплаты зарплаты работникам; 

в) своевременных выплат налогов и других обязательств перед финансово-банковской 

системой; 

г) создание страхового запаса материалов на складе. 

 

22. Платёжеспособность организации характеризуется: 
1) наличием в достаточном объёме средств на расчётном счёте; 
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2) отсутствием просроченной дебиторской задолженности; 
3) отсутствием просроченной кредиторской задолженности; 
4) отсутствием излишних производственных запасов; 

 

23. Устойчивость финансового состояния может быть охарактеризована, как: 
а) абсолютная, нормальная, неустойчивое финансовое положение, критическое финансовое 
положение; 
б) абсолютная, кризисная финансовая устойчивость; 
в) устойчивое, неустойчивое финансовое положение; 
г) абсолютная, неустойчивое финансовое положение. 

 

24. Коэффициент концентрации собственного капитала – это: 

а) все пассивы / сумма всех хозяйственных средств; 

б) собственный капитал/долгосрочные + краткосрочные пассивы; 

в) собственный капитал / все хозяйственные средства; 

г) сумма всех хозяйственных средств / собственный капитал. 

 

25. Коэффициент краткосрочной задолженности характеризует долю: 

а) кредиторской задолженности в сумме обязательств; 

б) краткосрочных обязательств в итоге пассива; 

в) краткосрочных обязательств в общей сумме обязательств; 

г) краткосрочных обязательств в собственном капитале. 

 

26. К переменным расходам относятся: 

а) материальные затраты; 

б) амортизационные отчисления; 

в) арендная плата; 

г) административно-управленческие расходы. 

 

27. Порог рентабельности - это: 

1. Выручка от реализации, при которой организация имеет нулевую прибыль; 

2. Выручка от реализации, соответствующая достигнутому в отчётном периоде уровню 

прибыли; 

3. Отношение постоянных затрат, необходимых для деятельности организации, к результату 

от реализации после возмещения переменных затрат в относительном выражении: 

 

28. Себестоимость продукции – это: 

а) затраты организации на приобретение сырья и материалов для изготовления продукции; 

б) стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции материалов, 

основных фондов, трудовых ресурсов и других затрат на её производство и реализацию; 

в) расходы на содержание производственных мощностей; 

г) разность между выручкой от реализации продукции без косвенных налогов и 

материальными затратами на производство продукции. 

 

29. Балансовая прибыль организации складывается из: 

а) финансового результата от основной деятельности, реализации имущества и доходов от 

внереализационных операций; 

б) прибыли (убытка) от реализации продукции и имущества; 

в) прибыли (убытка) от реализации продукции и внереализационных операций; 

г) доходы организации от совместной деятельности и реализации продукции. 

 

30. Отношение полученной прибыли за определённый период к объёму инвестированного 

капитала – это: 
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а) коэффициент покрытия; 

б) коэффициент ликвидности; 

в) рентабельность организации; 

г) оборачиваемость капитала. 

 

31. Как называется метод расчёта плановых показателей, если планируемая величина 

рассчитывается на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, 

принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде: 

а) балансовый; 

б) экономико-математического моделирования; 

в) расчётно-аналитический; 

г) нормативный. 

 

32. Из перечисленных к оперативным финансовым планам относятся:  

1. Платёжный календарь; 

2. Баланс доходов и расходов; 

3. Кассовый план; 

4. План финансирования капитальных вложений; 

5. Бизнес-план. 

 

33. Главная цель оперативного финансового планирования – это: 

а) определение состава денежных доходов организации; 

б) определение направлений расходования денежных средств; 

в) обеспечение целевого расходования мобилизованных денежных средств; 

г) достижение сбалансированности денежных потоков. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ,  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

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

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Тема 1.1. Предмет 

экономического анализа  

Предмет экономического анализа. Принципы 

экономического анализа. Место экономического анализа в 

системе экономических наук: анализ как связующее звено 

между фундаментальными и прикладными науками. 

Системный подход к экономическому анализу: структура 

образующая система. 

Тема 1.2. Этапы развития 

экономического анализа  Становление и развитие экономического анализа как 

специальной отрасли знаний. Период формирования науки 

(средние века–1917 г.). Послереволюционный период 

(1918–1923 гг.). Предвоенный период (1924 –1940 гг.). 

Период Великой отечественной войны и послевоенного 

восстановления раз-рушенной войной экономики (1941–

1953 гг.). Период создания системы комплексного 

экономического анализа деятельности хозяйствующего 

субъекта, развития отдельных видов экономического 

анализа (1954–1963 гг.). Период распространения во всех 

отраслях народного хозяйства СССР общественных форм 

экономического анализа (1964–1968 гг.). Период 

обоснования важнейших концептуальных основ теории 

экономического анализа и его выделения в качестве 

самостоятельной учебной дисциплины (1969–1983 гг.). 

Доперестроечный период развития экономического анализа 
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(1983–1989 гг.). Период развития экономического анализа в 

условиях формирования рыночной экономики в России 

(1990 г. – настоящее время). 

 

Тема 1.3. Информационное 

обеспечение экономического 

анализа  

Система экономической информации. Требования, 

предъявляемые к экономической информации. Методы 

проверки достоверности информации, используемой для 

анализа хозяйственной деятельности. Организация 

автоматизированной аналитической обработки и анализа 

экономической информации. 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1. Понятие основных 

фондов организации  

Понятие основных фондов (основных средств, основного 

капитала). Важнейшие группировки, применяемые при 

изучении состава основных фондов. Типовая 

классификации основных фондов по их видам. Натуральная 

и стоимостная формы учета основных фондов. Виды 

оценки основных фондов (первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость). Понятие 

амортизации и износа основных фондов. Методы 

исчисления амортизации. 

Тема 2.2. Анализ состояния и 

использования основных 

фондов  

Характеристика наличия основных фондов на дату и в 

среднегодовом исчислении. Балансы основных фондов по 

полной и остаточной стоимости. Показатели состояния, 

движения и использования основных фондов. Анализ 

динамики фондоотдачи и фондоемкости. Определение 

прироста продукции за счет улучшения использования 

основных фондов. Показатели вооруженности труда 

основных фондов. 

Тема 2.3. Анализ оборотных 

средств организации  Понятие материальных оборотных средств. Изучение 

объема и состава материальных оборотных средств, методы 

анализа их использования. Показатели обеспеченности 

производства материальными запасами. Показатели 

оборачиваемости материальных оборотных средств. 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ТРУДА 

Тема 3.1. Анализ 

численности, состава и 

движения работников 

Показатели численности работников. Квалификация 

работников. Списочная численность, явочная численность. 

Методы исчисления средней списочной, средней явочной 

численности и среднего числа фактически работавших лиц. 

Показатели использования численности работников на 

предприятиях. Показатели движения рабочей силы. Баланс 

рабочей силы. Абсолютные и относительные показатели 

оборота рабочей силы по приему и увольнению. Текучесть 

и постоянство кадров. 

Тема 3.2. Анализ рабочего 

времени и его использования 

Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего 

времени. Показатели, характеризующие использование 

фондов рабочего времени. Средняя фактическая и 
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установленная продолжительность рабочего периода и 

рабочего дня и показатели их использования. Анализ 

факторов, влияющих на общее количество отработанного 

времени. Показатели использования рабочих мест. 

Коэффициенты сменности, использования сменного 

режима, непрерывности и интегральный показатель 

использования рабочих мест и смен. Изучение потерь 

рабочего времени. 

Тема 3.3. Анализ 

производительности труда 

Понятие о производительности труда и значение ее 

статистического изучения. Прямой и обратный показатель 

уровня производительности труда. Показатели средней 

часовой, средней дневной и средней месячной выработки 

продукции, взаимосвязь между ними. Натуральные, 

трудовые и стоимостные показатели уровня 

производительности труда. Анализ динамики 

производительности труда с помощью показателей 

выработки и трудоемкости продукции. Натуральный, 

трудовой и стоимостный методы измерения динамики 

производительности труда. Анализ зависимости между 

показателями производительности труда и использования 

рабочего времени. ДФА изменения затрат и эффективности 

труда на изменение объема продукции. Методы изучения 

влияния различных факторов на изменение 

производительности труда. 

Тема 3.4. Анализ оплаты 

труда 

Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

Фонд заработной платы и его состав. Выплаты социального 

характера и прочие выплаты. Состав затрат организаций на 

рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: 

средняя часовая, средняя дневная и средняя месячная 

(годовая) заработная плата. Взаимосвязь показателей 

среднего уровня оплаты труда. Изучение динамики 

среднего уровня оплаты труда. Сопоставление динамики 

производительности труда и оплаты труда. 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Тема 4.1. Показатели затрат 

и себестоимости продукции 

Понятие затрат и себестоимости продукции. Показатели 

уровня себестоимости продукции. Группировка затрат по 

первичным экономическим элементам. Группировка 

затрат по статьям расходов. Калькуляция себестоимости 

продукции 

Тема 4.2. Маржинальный 

анализ себестоимости 

продукции 

Понятие и значение маржинального анализа. Методика 

определения суммы постоянных и переменных затрат. 

Критическая сумма постоянных затрат, переменных 

расходов на единицу продукции. Критический уровень 

цены реализации. 

 

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.  

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

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

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

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

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

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

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

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

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

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

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

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

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

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

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

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 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 
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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. РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Тема 1.1. Предмет экономического анализа. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте экономический анализ как науку. 

2. Назовите состав объектов экономического анализа. Что представляют собой новые 

объекты в связи с деятельностью организаций в рыночных условиях? 

3. Какое специфическое свойство хозяйственных процессов является объектом 

экономического анализа в отличие от других экономических наук? 

4. Что является предметом экономического анализа? 

5. Охарактеризуйте связь экономического анализа с экономическими и неэкономическими 

науками. 

6. Какова роль экономического анализа в бизнесе? С чем связан особый интерес к 

потенциальным возможностям экономического анализа в настоящее время?  

7. Перечислите основные виды экономического анализа. 

 

Тема 1.2. Этапы развития экономического анализа  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте основные причины возникновения экономического анализа. 

2. Охарактеризуйте экономический анализ в царской России. 

3. Дайте характеристику экономического анализа в послеоктябрьский период. 

4. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям. 

 



 11 

 

 

Тема 1.3. Информационное обеспечение экономического анализа  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что понимается под экономической информацией? В чем заключается активная роль 

информации в управлении бизнесом? 

2.Назовите требования, предъявляемые к экономической информации ее 

пользователями. 

3.Перечислите источники данных используемых для экономического анализа. 

4.Классификация экономической информации. 

5.Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в экономическом анализе. 

6.В виде каких документов могут быть оформлены результаты аналитического иссле-

дования деятельности организации? 

7.Что представляет собой бестекстовая форма оформления результатов анализа? 

8.Экономический паспорт как документ для обобщения результатов анализа. 

9.Какова роль автоматизации экономических расчетов в современном бизнесе? 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Тема 2.1. Понятие основных фондов организации. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. В чем состоят социально-экономическая сущность основных фондов, каковы задачи 

экономического анализа для их изучения? 

2. Раскройте натурально-вещественную классификацию основных фондов. 

3. Виды оценки основных фондов. 

4. Каковы цель, методика проведения и результаты переоценки основных фондов? 

5. Каковы методы изучения динамики основных фондов и переоценки их в 

сопоставимые цены? 

6. Методы исчисления средней годовой стоимости основных фондов. 

7. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации. 

8. ДФА степени влияния отдельных факторов на общее изменение суммы 

амортизационных отчислений. 

 

Тема 2.2. Анализ состояния и использования основных фондов  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение и содержание балансов основных фондов по полной и остаточной стои-

мости. 

2. Показатели состояния и движения основных фондов. 

3. Показатели эффективности использования основных фондов. 

4. Индексный метод анализа изменения средней фондоотдачи 

5. Определение степени влияния факторов (фондоемкости и объема продукции) на  

изменение величины основных фондов. 

6. Определение степени влияния факторов (фондоотдачи и объема основных фондов) на 

изменение объема продукции. 

 

Тема 2.3. Анализ оборотных средств организации  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение оборотных средств.  
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2. Как вычисляются показатели наличия и оборачиваемости оборотных средств? 

3. Как определяется эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств? 

4. Какое значение имеет экономическая характеристика обеспеченности предприятия сырьем, 

материалами, топливом? 

5. Что понимается под удельным расходом материала? 

6. Какое значение имеют и как определяются индексы удельных расходов материала? 

 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ТРУДА 

 

Тема 3.1. Анализ численности, состава и движения работников 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ состава и численности работников 

2. Какими показателями характеризуется квалификация работников? 

3. Как определяется средняя списочная численность работников? 

4. Анализ движения численности работников. 

 

Тема 3.2. Анализ рабочего времени и его использования 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Единицы измерения рабочего времени. 

2. Состав и методика определения фондов рабочего времени. Для каких целей и как 

определяются фонды рабочего времени? 

3. Что понимается под средней продолжительностью рабочего периода и как она 

исчисляется? 

4. Какие показатели средней продолжительности рабочего дня используются в анализе? 

5. Перечислите показатели использования рабочего времени.  

6. Для чего проводятся специальные наблюдения за использованием рабочего времени? 

 

Тема 3.3. Анализ производительности труда 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. Прямой 

и обратный показатель уровня производительности труда. 

2. Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки продук-

ции, взаимосвязь между ними. 

3. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности труда.  

4. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и тру-

доемкости продукции. 

5. Натуральный метод измерения динамики производительности труда. 

6. Трудовой метод измерения динамики производительности труда. 

7. Стоимостный метод измерения динамики производительности труда. 

8. Определение степени влияния факторов (производительности труда и затрат времени) 

на изменение объема продукции. 

9. Определение степени влияния факторов на изменение общих затрат времени. 

10. В каком случае применяется корреляционно-регрессивный анализ для оценки 

влияния факторов на уровень производительности труда? 

 

Тема 3.4. Анализ оплаты труда 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите показатели средней заработной платы. Укажите методы их расчета. 

2. Какова взаимосвязь между показателями средней заработной платы рабочих, исчисленными 

на различные единицы рабочего времени? 

3. Как выполняется анализ динамики средней заработной платы? 
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4. В чем заключаются особенности анализа динамики средней заработной платы по группе 

предприятий? 

5. Как определяется средний доход работников и производится анализ его динамики? 

6. Как осуществляется изучение дифференциации работников предприятия по уровню средней 

заработной платы? 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Тема 4.1.  Показатели затрат и себестоимости продукции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие затрат и себестоимости продукции 

2. Показатели уровня себестоимости продукции 

3. Группировка затрат по первичным экономическим элементам 

4. Группировка затрат по статьям расходов 

5. Калькуляция себестоимости продукции 

 

Тема 4.2. Маржинальный анализ себестоимости продукции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и значение маржинального анализа 

2. Методика определения суммы постоянных и переменных затрат 

3. Определение критической суммы постоянных затрат, переменных расходов на еди-ницу 

продукции и критического уровня цены реализации 

4. Назовите методы деления затрат на постоянную и переменную части. 

5. Как влияет увеличение объема производства продукции на уровень удельных посто-

янных затрат на единицу продукции? 

6. Как влияет увеличение объема производства продукции на уровень удельных пере-

менных затрат на единицу продукции? 

7. Что понимается под критическим (безубыточным) объемом производства?  

8. Дайте характеристику уровня и эффекта операционного левериджа. 

9. Опишите факторную модель, используемую для анализа изменения критического 

(безубыточного) объема производства. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела. 

 

Тема 1.1. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 1.2. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 1.3. Наименование темы.  

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела. 

 

Тема 2.1. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 2.2. Наименование темы. 

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

 

Тема 2.3. Наименование темы.  

 

Указываются схемы, таблицы, диаграммы и др. виды учебно-наглядных пособий по 

теме. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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, описывая 

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

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

1. Выбор темы  
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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  

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 
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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 

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. 
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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.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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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. 

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 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 дифф. 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. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.  

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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 ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Предмет экономического анализа. Принципы 

экономического анализа. Место экономического анализа в 

системе экономических наук: анализ как связующее звено 

между фундаментальными и прикладными науками. 

Системный подход к экономическому анализу: структура 

образующая система. 

Классификация видов и направлений проведения 

экономического анализа по: содержанию процесса 

управления; характеру объектов управления; субъектам; 

периодичности; содержанию и полноте изучаемых вопросов; 

методам изучения объекта; степени механизации и 

автоматизации вычислительных работ. Основные задачи 

макроэкономического анализа: анализ состояния 

макроэкономического анализа; анализ фондового рынка; 

потребительского рынка 

Становление и развитие экономического анализа как 

специальной отрасли знаний. Период формирования науки 

(средние века–1917 г.). Послереволюционный период (1918–

1923 гг.). Предвоенный период (1924 –1940 гг.). Период 

Великой отечественной войны и послевоенного 

восстановления раз-рушенной войной экономики (1941–1953 

гг.). Период создания системы комплексного экономического 

анализа деятельности хозяйствующего субъекта, развития 

отдельных видов экономического анализа (1954–1963 гг.). 

Период распространения во всех отраслях народного 

хозяйства СССР общественных форм экономического 

анализа (1964–1968 гг.). Период обоснования важнейших 

концептуальных основ теории экономического анализа и его 

выделения в качестве самостоятельной учебной дисциплины 

(1969–1983 гг.). Доперестроечный период развития 

экономического анализа (1983–1989 гг.). Период развития 

экономического анализа в условиях формирования рыночной 

экономики в России (1990 г. – настоящее время).  
Система экономической информации. Требования, 

предъявляемые к экономической информации. Методы 

проверки достоверности информации, используемой для 

анализа хозяйственной деятельности. Организация 

Устное 
изложение материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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автоматизированной аналитической обработки и анализа 

экономической информации. 
 РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие основных фондов (основных средств, 

основного капитала). Важнейшие группировки, применяемые 

при изучении состава основных фондов. Типовая 

классификации основных фондов по их видам. Натуральная и 

стоимостная формы учета основных фондов. Виды оценки 

основных фондов (первоначальная, восстановительная, 

остаточная стоимость). Понятие амортизации и износа 

основных фондов. Методы исчисления амортизации. 

Характеристика наличия основных фондов на дату и в 

среднегодовом исчислении. Балансы основных фондов по 

полной и остаточной стоимости. Показатели состояния, 

движения и использования основных фондов. Анализ 

динамики фондоотдачи и фондоемкости. Определение 

прироста продукции за счет улучшения использования 

основных фондов. Показатели вооруженности труда 

основных фондов. 
Понятие материальных оборотных средств. Изучение 

объема и состава материальных оборотных средств, методы 

анализа их использования. Показатели обеспеченности 

производства материальными запасами. Показатели 

оборачиваемости материальных оборотных средств. 

Устное изложение 
материала с 

использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ТРУДА 

Показатели численности работников. Квалификация 

работников. Списочная численность, явочная численность. 

Методы исчисления средней списочной, средней явочной 

численности и среднего числа фактически работавших лиц. 

Показатели использования численности работников на 

предприятиях. Показатели движения рабочей силы. Баланс 

рабочей силы. Абсолютные и относительные показатели 

оборота рабочей силы по приему и увольнению. Текучесть и 

постоянство кадров. 

Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего 

времени. Показатели, характеризующие использование 

фондов рабочего времени. Средняя фактическая и 

установленная продолжительность рабочего периода и 

рабочего дня и показатели их использования. Анализ 

факторов, влияющих на общее количество отработанного 

времени. Показатели использования рабочих мест. 

Коэффициенты сменности, использования сменного режима, 

непрерывности и интегральный показатель использования 

рабочих мест и смен. Изучение потерь рабочего времени. 

Понятие о производительности труда и значение ее 

статистического изучения. Прямой и обратный показатель 

уровня производительности труда. Показатели средней 

часовой, средней дневной и средней месячной выработки 

продукции, взаимосвязь между ними. Натуральные, трудовые 

и стоимостные показатели уровня производительности труда. 

Анализ динамики производительности труда с помощью 

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 
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показателей выработки и трудоемкости продукции. 

Натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения 

динамики производительности труда. Анализ зависимости 

между показателями производительности труда и 

использования рабочего времени. ДФА изменения затрат и 

эффективности труда на изменение объема продукции. 

Методы изучения влияния различных факторов на изменение 

производительности труда. 

Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

Фонд заработной платы и его состав. Выплаты социального 

характера и прочие выплаты. Состав затрат организаций на 

рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: 

средняя часовая, средняя дневная и средняя месячная 

(годовая) заработная плата. Взаимосвязь показателей 

среднего уровня оплаты труда. Изучение динамики среднего 

уровня оплаты труда. Сопоставление динамики 

производительности труда и оплаты труда. 
 РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ЗАТРАТ И 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Понятие затрат и себестоимости продукции. 

Показатели уровня себестоимости продукции. Группировка 

затрат по первичным экономическим элементам. 

Группировка затрат по статьям расходов. Калькуляция 

себестоимости продукции 

Понятие и значение маржинального анализа. 

Методика определения суммы постоянных и переменных 

затрат. Критическая сумма постоянных затрат, переменных 

расходов на единицу продукции. Критический уровень цены 

реализации. 

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 



Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1.1 РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

Цель: сформировать у студентов систему знаний о теоретических и практических 

аспектах экономического анализа. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Предмет экономического анализа. Принципы 

экономического анализа. Место экономического 

анализа в системе экономических наук: анализ 

как связующее звено между фундаментальными и 

прикладными науками. Системный подход к 

экономическому анализу: структура образующая 

система. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Классификация видов и направлений проведения 

экономического анализа по: содержанию 

процесса управления; характеру объектов 

управления; субъектам; периодичности; 

содержанию и полноте изучаемых вопросов; 

методам изучения объекта; степени механизации 

и автоматизации вычислительных работ. 

Основные задачи макроэкономического анализа: 

анализ состояния макроэкономического анализа; 

анализ фондового рынка; потребительского 

рынка 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Становление и развитие экономического анализа как 
специальной отрасли знаний. Период формирования 

науки (средние века–1917 г.). Послереволюционный 
период (1918–1923 гг.). Предвоенный период (1924 –
1940 гг.). Период Великой отечественной войны и 
послевоенного восстановления раз-рушенной войной 
экономики (1941–1953 гг.). Период создания системы 
комплексного экономического анализа деятельности 
хозяйствующего субъекта, развития отдельных видов 

экономического анализа (1954–1963 гг.). Период 
распространения во всех отраслях народного 
хозяйства СССР общественных форм экономического 
анализа (1964–1968 гг.). Период обоснования 
важнейших концептуальных основ теории 
экономического анализа и его выделения в качестве 
самостоятельной учебной дисциплины (1969–1983 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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гг.). Доперестроечный период развития 
экономического анализа (1983–1989 гг.). Период 
развития экономического анализа в условиях 

формирования рыночной экономики в России (1990 г. 
– настоящее время). 

4.  Система экономической информации. Требования, 
предъявляемые к экономической информации. 

Методы проверки достоверности информации, 
используемой для анализа хозяйственной 
деятельности. Организация автоматизированной 
аналитической обработки и анализа экономической 
информации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Вопросы к обсуждению: 

1. Охарактеризуйте экономический анализ как науку. 

2. Назовите состав объектов экономического анализа. Что представляют собой 

новые объекты в связи с деятельностью организаций в рыночных условиях? 

3. Какое специфическое свойство хозяйственных процессов является объектом 

экономического анализа в отличие от других экономических наук? 

4. Что является предметом экономического анализа? 

5. Охарактеризуйте связь экономического анализа с экономическими и 

неэкономическими науками. 

6. Какова роль экономического анализа в бизнесе? С чем связан особый интерес к 

потенциальным возможностям экономического анализа в настоящее время? 

7. Перечислите основные виды экономического анализа. 

2. Охарактеризуйте основные причины возникновения экономического анализа. 

3. Охарактеризуйте экономический анализ в царской России. 

4. Дайте характеристику экономического анализа в послеоктябрьский период. 

5. Экономический анализ в период перехода к рыночным отношениям. 

6. Что понимается под экономической информацией? В чем заключается активная 

роль информации в управлении бизнесом? 

7. Назовите требования, предъявляемые к экономической информации ее 

пользователями. 

8. Перечислите источники данных используемых для экономического анализа. 

9. Классификация экономической информации. 

10. Подготовка и аналитическая обработка исходных данных в экономическом 

анализе. 

11. В виде каких документов могут быть оформлены результаты аналитического 

исследования деятельности организации? 

12. Что представляет собой бестекстовая форма оформления результатов анализа? 

13. Экономический паспорт как документ для обобщения результатов анализа . 

14. Какова роль автоматизации экономических расчетов в современном бизнесе? 

 

Темы эссе:  

1. Политическая арифметика и ее основоположники: У. Петти и Д. Граунт.  

2. Нобелевский лауреат Р. Фриш 

3. Нобелевский лауреат Я. Тимберген 
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4. Нобелевский лауреат Л. Клейн 

5. Нобелевский лауреат Т. Хаавелмо 

6. Нобелевский лауреат Дж. Хекман 

7. Нобелевский лауреат Д. Макфадден 

8. Нобелевский лауреат Р. Ингл 

9. Нобелевский лауреат К. Гренджер 

10. Отечественные деятели, внесшие вклад в развитие экономического анализа 

России 
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. 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: дать представление и сформировать знания анализа основных и  оборотных фондов организации, 

основные показатели деятельности организации. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  

Понятие основных фондов (основных средств, 

основного капитала). Важнейшие группировки, 

применяемые при изучении состава основных 

фондов. Типовая классификации основных 

фондов по их видам. Натуральная и стоимостная 

формы учета основных фондов. Виды оценки 

основных фондов (первоначальная, 

восстановительная, остаточная стоимость). 

Понятие амортизации и износа основных фондов. 

Методы исчисления амортизации. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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2.  

Характеристика наличия основных фондов на дату 

и в среднегодовом исчислении. Балансы основных 

фондов по полной и остаточной стоимости. 

Показатели состояния, движения и использования 

основных фондов. Анализ динамики фондоотдачи 

и фондоемкости. Определение прироста 

продукции за счет улучшения использования 

основных фондов. Показатели вооруженности 

труда основных фондов. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  

Понятие материальных оборотных средств. 

Изучение объема и состава материальных 

оборотных средств, методы анализа их 

использования. Показатели обеспеченности 

производства материальными запасами. 

Показатели оборачиваемости материальных 

оборотных средств. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Тема практического задания - АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для обсуждения:  

1. В чем состоят социально-экономическая сущность основных фондов, каковы задачи 

экономического анализа для их изучения? 

2. Раскройте натурально-вещественную классификацию основных фондов. 

3. Виды оценки основных фондов. 

4. Каковы цель, методика проведения и результаты переоценки основных фондов? 

5. Каковы методы изучения динамики основных фондов и переоценки их в сопоставимые 

цены? 

6. Методы исчисления средней годовой стоимости основных фондов. 

7. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортизации. 

8. ДФА степени влияния отдельных факторов на общее изменение суммы 

амортизационных отчислений. 

9. Назначение и содержание балансов основных фондов по полной и остаточной 

стоимости. 

10. Показатели состояния и движения основных фондов. 

11. Показатели эффективности использования основных фондов. 

12. Индексный метод анализа изменения средней фондоотдачи 

13. Определение степени влияния факторов (фондоемкости и объема продукции) на 

изменение величины основных фондов. 

14. Определение степени влияния факторов (фондоотдачи и объема основных 

фондов) на изменение объема продукции. 

1. Дайте определение оборотных средств.  

2. Как вычисляются показатели наличия и оборачиваемости оборотных средств? 

3. Как определяется эффект от ускорения оборачиваемости оборотных средств?  

4. Какое значение имеет экономическая характеристика обеспеченности предприятия 

сырьем, материалами, топливом? 

5. Что понимается под удельным расходом материала? 

15. Какое значение имеют и как определяются индексы удельных расходов 

материала? 
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Форма практического задания: практико-ориентированные задания 

1. Фирма приобрела торговое оборудование на 75000 ден. ед. Стоимость тары, не 

вошедшая в цену, составила 6000 ден. ед.; затраты на доставку и монтаж оборудования 

составили 22000 ден. ед., в том числе на проведение электропроводки было затрачено 9800 ден. 

ед. Определите полную первоначальную стоимость торгового оборудования. 

2. Автобус в ООО «Автобаза» эксплуатировался 14 лет. Ежегодные амортизационные 

отчисления составляли 150000 ден. ед. Изношенный автобус был продан как лом за 12000 ден. 

ед. Определите полную первоначальную стоимость автобуса и годовую норму амортизации. 

3. Полная первоначальная стоимость, используемого в фитнесс-клубе «Качек» 

тренажера – 60 тыс. ден. ед. Срок полезного использования равен 6 лет. Определите норму 

амортизации при линейном методе. 

4. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.):  

Показатели Базисный год Отчетный год 

Годовая сумма амортизационных отчислений 150 175 

Средняя годовая стоимость основных фондов 1250 1400 

Определите общее изменение суммы амортизационных отчислений в отчетном году по 

сравнению с базисным годом, в том числе за счет изменения: 

а) среднегодовой стоимости основных фондов; 

б) средней нормы амортизационных отчислений. 

5. Имеются следующие данные о движении основных промышленно-производственных 

фондов организации за отчетный год по полной стоимости (ден. ед.): 

Состояло на начало года 96000,0 

Поступило в апреле 8000,0 

Выбыло в мае 4000,0 

Поступило в июле 16000,0 

Выбыло в сентябре 8000,0 

Поступило в декабре 24800,0 

Определите стоимость основных промышленно-производственных фондов на начало 

следующего за отчетным года и их среднюю годовую стоимость. 

6. Имеются следующие сведения об основных фондах организации за отчетный год по 

балансовой стоимости (тыс. ден. ед.): 

Состояло на 1 января отчетного года     60000 

Всего поступило за год,       18000 

В том числе новых         12000 

Всего выбыло за год        30000 

 

Определите: 

1. Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов за отчетный год. 

2. Среднюю величину основных фондов. 



 34 

 

7. Имеются следующие данные по организации (ден. ед.): 

Основные фонды по первоначальной стоимости за вычетом износа на начало года 7040000 

Введено в эксплуатацию новых основных фондов за отчетный год 288000 

Списано из-за ветхости и износа за отчетный год основных фондов по первоначальной 

стоимости за вычетом износа 
79000 

Сумма износа основных фондов на начало года 1786000 

Износ списанных основных фондов 70000 

Сумма износа, начисленного за отчетный год 425000 

Стоимость выполненного капремонта основных фондов за год 18000 

Определите: 

1. Стоимость основных фондов на конец года: 

а) полную первоначальную; 

б) первоначальную за вычетом износа. 

2. Износ основных фондов на конец года. 

3. Коэффициенты состояния основных фондов на начало и конец года. 

4. Коэффициенты движения основных фондов. 

 

8. Имеются следующие данные по организации: 

Основные фонды по первоначальной стоимости на начало года, ден. ед. 30100 

Введено в эксплуатацию новых основных фондов за отчетный год, ден. ед. 9160 

Коэффициент обновления основных средств, % 22 

Коэффициент выбытия основных средств, % 11,3 

Определите: 

1. Стоимость выбывших основных фондов. 

2. Полную первоначальную стоимость основных фондов на конец года. 

3. Среднюю годовую стоимость основных фондов. 

 

9. Как изменится фондоемкость единицы продукции, если фондоотдача увеличится на 

25%? 

10. Как изменятся фондоотдача, если фондоемкость единицы продукции увеличится на 

25%? 

11. Имеются следующие данные по организации (тыс. ден. ед.): 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Объем произведенной продукции в сопоставимых ценах организации 700 1150 

Средняя годовая полная стоимость основных фондов 350 460 

 

Определите: 

1. Показатели фондоотдачи и фондоемкости основных фондов и их динамику. 

2. Изменение объема произведенной продукции в отчетном году по сравнению с 

базисным, в том числе за счет: 

а) лучшего использования основных фондов; 

б) увеличения объема основных фондов. 

3. Изменение средней годовой полной стоимости основных фондов в отчетном году, в 
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том числе за счет: 

а) изменения фондоемкости; 

б) увеличения объема произведенной продукции. 

 

12. Имеются данные по организации, тыс. руб.: 
Показатели Базисный год Отчетный год 

Средняя годовая стоимость основных фондов 23250 25900 

В том числе активной части 15500 18226 

Объем выполненных работ (в сопоставимых ценах) 46500 49210 

Определите: 

1. Индексы фондоотдачи основных фондов, объема выполненных работ и стоимости 

основных фондов. Проверьте взаимосвязь между исчисленными индексами. 

2. Фондоотдачу активной части основных фондов за каждый год. 

3. Долю активной части основных фондов в обшей их стоимости за каждый год. 

4. Изменение объема выполненных работ в абсолютном выражении в отчетном году, в 

том числе за счет изменения: 

а) объема основных фондов; 

б) доли активной части основных фондов; 

в) фондоотдачи активной части основных фондов. 

 

13. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом стоимость основных 

производственных фондов увеличилась на 17%, а фондоотдача снизилась на 5%. Как изменился 

объем произведенной продукции? 

 

14. В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом фондоемкость снизилась на 

2,5%, а объем произведенной продукции в сопоставимых ценах увеличился на 3,2%. Как 

изменилась величина среднегодовой стоимости основных фондов? 

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ТРУДА 

Цель: сформировать у обучающихся знания о фонде рабочего времени, показателей численности 

работников, производительность труда, методы анализа и показатели эффективности труда. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Показатели численности работников. Квалификация 

работников. Списочная численность, явочная 
численность. Методы исчисления средней списочной, 
средней явочной численности и среднего числа 
фактически работавших лиц. Показатели 
использования численности работников на 
предприятиях. Показатели движения рабочей силы. 
Баланс рабочей силы. Абсолютные и относительные 
показатели оборота рабочей силы по приему и 

увольнению. Текучесть и постоянство кадров. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего 
времени. Показатели, характеризующие 
использование фондов рабочего времени. Средняя 

фактическая и установленная продолжительность 
рабочего периода и рабочего дня и показатели их 
использования. Анализ факторов, влияющих на общее 
количество отработанного времени. Показатели 
использования рабочих мест. Коэффициенты 

Опрос, оценка знаний 
студентов 



 36 

сменности, использования сменного режима, 
непрерывности и интегральный показатель 
использования рабочих мест и смен. Изучение потерь 

рабочего времени. 

3.  

Понятие о производительности труда и 

значение ее статистического изучения. Прямой и 

обратный показатель уровня производительности 

труда. Показатели средней часовой, средней 

дневной и средней месячной выработки 

продукции, взаимосвязь между ними. 

Натуральные, трудовые и стоимостные 

показатели уровня производительности труда. 

Анализ динамики производительности труда с 

помощью показателей выработки и трудоемкости 

продукции. Натуральный, трудовой и 

стоимостный методы измерения динамики 

производительности труда. Анализ зависимости 

между показателями производительности труда и 

использования рабочего времени. ДФА изменения 

затрат и эффективности труда на изменение 

объема продукции. Методы изучения влияния 

различных факторов на изменение 

производительности труда. 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  

Понятие оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда. Фонд заработной платы и его 

состав. Выплаты социального характера и прочие 

выплаты. Состав затрат организаций на рабочую 

силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: 

средняя часовая, средняя дневная и средняя 

месячная (годовая) заработная плата. Взаимосвязь 

показателей среднего уровня оплаты труда. 

Изучение динамики среднего уровня оплаты 

труда. Сопоставление динамики 

производительности труда и оплаты труда. 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

Тема практического задания - АНАЛИЗ ТРУДА 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ состава и численности работников 

2. Какими показателями характеризуется квалификация работников? 

3. Как определяется средняя списочная численность работников? 

4. Анализ движения численности работников. 

5. Понятие о производительности труда и значение ее статистического изучения. Прямой 

и обратный показатель уровня производительности труда. 

6. Показатели средней часовой, средней дневной и средней месячной выработки 

продукции, взаимосвязь между ними. 

7. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности труда. 
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8. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и 

трудоемкости продукции. 

9. Натуральный метод измерения динамики производительности труда. 

10. Трудовой метод измерения динамики производительности труда. 

2. Стоимостный метод измерения динамики производительности труда. 

3. Определение степени влияния факторов (производительности труда и затрат времени) 

на изменение объема продукции. 

4. Определение степени влияния факторов на изменение общих затрат времени. 

5. В каком случае применяется корреляционно-регрессивный анализ для оценки влияния 

факторов на уровень производительности труда? 

1. Перечислите показатели средней заработной платы. Укажите методы их расчета. 

2. Какова взаимосвязь между показателями средней заработной платы рабочих, 

исчисленными на различные единицы рабочего времени? 

3. Как выполняется анализ динамики средней заработной платы? 

4. В чем заключаются особенности анализа динамики средней заработной платы по группе 

предприятий? 

5. Как определяется средний доход работников и производится анализ его динамики? 

6. Как осуществляется изучение дифференциации работников предприятия по уровню 

средней заработной платы? 

 

 

Практические задания: 

1. Определите среднюю списочную численность рабочих организации за сентябрь, если 

известны следующие данные: 

Число 

месяца 

Количество 

рабочих по списку 

Число 

месяца 

Количество 

рабочих по списку 

Число 

месяца 

Количество 

рабочих по списку 

1 280 11 Выходной день 21 308 

2 280 12 Выходной день 22 307 

3 283 13 295 23 310 

4 Выходной день 14 294 24 309 

5 Выходной день 15 296 25 Выходной день 

6 280 16 298 26 Выходной день 

7 287 17 300 27 315 

8 290 18 Выходной день 28 320 

9 292 19 Выходной день 29 327 

10 293 20 305 30 320 

2. Имеются следующие данные об изменении численности и использования рабочего 

времени за квартал (чел.): 
1. Состояло рабочих по списку на начало квартала  2900 

2. Принято всего за квартал 600 

В том числе   

– по направлению службы занятости 430 

– выпускники технических колледжей 200 

3. Выбыло рабочих за квартал, всего 220 

В том числе  

– в связи с окончанием срока договора 100 

– на учебу и в связи с призывом в ряды Российской армии 75 

– уволено по собственному желанию 38 

– уволено за прогулы 7 

4. Отработано всеми рабочими (чел.-дней)  187602 

5. Неявка на работу (чел.-дней)  98088 

В том числе:  

– праздничные и выходные дни  86913 

– очередные отпуска 1050 
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– прочие неявки разрешенные законом 4125 

6. Отработано всеми рабочими (чел.-часов) 1521535 

Определите за квартал: 

1. Календарный фонд рабочего времени. 

2. Среднюю списочную численность рабочих. 

3. Максимально-возможный фонд рабочего времени. 

4. Среднюю продолжительность рабочего дня в часах и рабочего квартала в днях. 

5. Коэффициент оборота рабочей силы (по приему, по выбытию). 

6. Коэффициент текучести рабочей силы. 

3. В отчете организации по труду имеются следующие данные за квартал (чел-дней): 
Отработано рабочими 136130 

Целодневные простои 20 

Неявка рабочих на работу:  

Очередные отпуска  13900 

Отпуска в связи с родами 1800 

Болезни 1800 

С разрешения администрации 200 

Прочие неявки, разрешенные законом 1100 

Прогулы 5 

Праздничные и выходные дни 67545 

Число дней фактической работы предприятия за квартал 63 

Определите: 

1. Фонды рабочего времени (календарный, табельный, максимально возможный). 

2. Среднюю списочную численность рабочих. 

3. Среднее явочное число рабочих. 

4. Структуру фондов рабочего времени: календарного, табельного, максимально 

возможного. 

4. По двум цехам организации имеются следующие данные: 

Показатель 

Период 

Базисный Отчетный 

Среднее списочное число работников, чел. 1300 1280 

Отработано, чел.-дней 28600 29440 

Отработанно, чел.-часов 221650 226688 

Определите изменение отработанных чел.-часов в отчетном периоде по сравнению с 

базисным периодом, и в том числе за счет изменения: 

1. среднего списочного числа работников; 

2. среднего числа дней работы одного работника; 

3. средней продолжительности рабочего дня. 

5. Как изменится производительность труда, если затраты рабочего времени на единицу 

продукции сократятся на 25%? 

6. Как изменятся затраты рабочего времени на единицу продукции, если выработка 

продукции увеличится на 25%? 

7. Средняя часовая выработка рабочего 20 ед., средняя продолжительность рабочего 7,9 

ч., отработано 21 день. Определите среднемесячную выработку рабочего. 

8. Имеются следующие данные: 

Показатели Базисный период Отчетный период 

Среднечасовая выработка рабочего, ед. 140 180 
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Продолжительность рабочего дня, часы 7,7 7,8 

Продолжительность рабочего месяца, дни 21 22 

Определите абсолютное и относительное изменение среднемесячной выработки 

рабочего в текущем периоде по сравнению с базисным периодом, в том числе за счет 

изменения: 

а) среднечасовой выработки; 

б) продолжительности рабочего дня; 

в) продолжительности рабочего месяца. 

9. Средняя часовая выработка рабочего увеличилась на 20%, средняя 

продолжительность рабочего дня на 2%, средняя продолжительность рабочего месяца 

снизилась на 2%. Определите изменение среднемесячной выработки рабочего. 

10. Имеются следующие данные о выпуске однородной продукции организации: 

Показатель 
Период 

базисный отчетный 

Изготовлено изделий, шт. 1200 1550 

Общие затраты рабочего времени на изготовление изделий, чел.-

часы 
6000 6200 

Определите: 

1. Среднюю часовую выработку и трудоемкость изготовления одной детали и в 

базисном, и отчетном году. 

2. Коэффициенты динамики выработки и трудоемкости. 

3. Абсолютное изменение количества изготовленных изделий в отчетном периоде по 

сравнению с базисным периодом: 

а) общее; 

б) вследствие изменения числа отработанных чел.-часов; 

в) вследствие изменения средней годовой выработки. 

11. Имеются следующие данные: 
Среднесписочная численность рабочих, чел. 50 

Фонд заработной платы, тыс. ден. ед. 1264 

Фонд материального поощрения, тыс. ден. ед. 223 

Определите: 

а) средний заработок рабочего; 

б) размер выплат из фонда материального поощрения в расчете на одного 

среднесписочного рабочего; 

в) удельный вес выплат из фонда материального поощрения в годовом заработке 

рабочего. 

12. Определите средний месячный заработок рабочего, если: 
Средняя часовая заработная плата рабочих, ден. ед. 200 

Средняя продолжительность рабочего дня, часы 7,8 

Среднее число дней работы рабочим, дни 21 

Коэффициент доплат за неотработанные чел.-часы 1,02 

Коэффициент доплат за неотработанные чел.-дни 1,05 

Коэффициент увеличения среднего заработка за счет ФМП 1,03 

13.Определите средний годовой заработок рабочего, если: 

Средняя часовая заработная плата рабочих, ден. ед. 98 

Средняя продолжительность рабочего дня, часы 7,9 
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Среднее число дней работы рабочим, дни 250 

Сумма доплат из фонда заработной платы за неотработанные чел.-часы в пределах отработанных 

человеко-дней в расчете на один отработанный человеко-день, ден. ед. 
42 

Сумма доплат из фонда заработной платы за неотработанные чел.-дни в течение отработанных 

месяцев в расчете на одного среднесписочного рабочего, ден. ед. 
1330 

Суммы выплат из фонда материального поощрения на одного среднесписочного рабочего, ден. ед. 3600 

14. Абсолютное изменение числа отработанных чел.-часов в отчетном периоде по 

сравнению с базисным периодом: 

а) общее; 

б) вследствие изменения количества изготовленных деталей; 

в) вследствие изменения трудоемкости. 

14. Имеются следующие данные: 

Показатель Базисный период Отчетный период 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 50 48 

Отработано рабочими человеко-дней 1150 1056 

Отработано рабочими человеко-часов 9200 8500,8 

Часовой фонд заработной платы, ден. ед. 2024000 2040192 

Дневной фонд заработной платы, ден. ед. 2084972,30 2097163,58 

Фонд месячной заработной платы, ден. ед. 2423707,29 2454701,25 

Фонд материального поощрения, ден. ед. 50000 52800 

Определите динамику: 

а) среднечасовой заработной платы; 

б) среднедневной заработной платы; 

в) среднемесячной заработной платы. 

г) среднемесячного заработка. 

 

15. Имеются следующие данные: 

Показатели 

Период 

базисный отчетный 

Фонд заработной платы, ден. ед. 742000 840000 

Среднегодовая численность работников, чел. 70 75 

Определите абсолютный прирост фонда заработной платы в текущем периоде по 

сравнению с предшествующим периодом, в том числе за счет изменения:  

а) среднегодовой численности работников; 

б) средней заработной платы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Цель: сформировать знания и умения проведения анализа затрат и себестоимости продукции. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  

Понятие затрат и себестоимости 

продукции. Показатели уровня себестоимости 

продукции. Группировка затрат по первичным 

экономическим элементам. Группировка затрат по 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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статьям расходов. Калькуляция себестоимости 

продукции 
 

2.  

Понятие и значение маржинального 

анализа. Методика определения суммы 

постоянных и переменных затрат. Критическая 

сумма постоянных затрат, переменных расходов 

на единицу продукции. Критический уровень 

цены реализации. 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие затрат и себестоимости продукции 

2. Показатели уровня себестоимости продукции 

3. Группировка затрат по первичным экономическим элементам 

4. Группировка затрат по статьям расходов 

5. Калькуляция себестоимости продукции 

6. Управление затратами на предприятии 

7. Технологические факторы снижения себестоимости продукции 

8. Методика маржинального анализа 

9. Эффект операционного левериджа и его использование в управлении 

предприятием 

10. Управленческий учет как эффективный метод управления затратами 

предприятия 

2. Приведите аналитическое обоснование группировки затрат на условно-

постоянные и условно-переменные. Допустим ли такой принцип деления затрат на длительный 

временной горизонт. 

3. Каким методом можно структурировать затраты на переменные и постоянные в 

рамках бюджетного периода 

4. В чем состоит экономический смысл выделения статей затрат и элементов затрат? 

Какие аналитические задачи позволяют решать такие группировки. 

5. Какое влияние на себестоимость отдельных единиц продукции оказывают 

изменения объемов их выпуска. 

6. Какие могут быть выявлены резервы возможного снижения себестоимости? 

 

Практические задания: 

1. Имеются следующие данные по затратам на производство и продажу продукции: 

Вид затрат Переменные затраты, тыс. ден.ед. Постоянные затраты, тыс. ден. ед. 

Прямые материальные затраты 30000,0  

Прямые трудовые затраты 14000,0  

Общепроизводственные расходы 2920,0 3300,0 

Коммерческие расходы 1800,0 2500,0 

Общехозяйственные расхода! 2100.0 7000,0 

Итого: 50 820,0 12 800,0 

Годовой объем продаж предприятия составляет 90 тыс. шт. по цене 1,1 тыс. ден. ед. за 

штуку. Рассчитайте: 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Социально-экономическая статистика» 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 

занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное 

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

выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

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

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

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может 

методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

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

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и 

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

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

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

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

материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса 

педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при 

этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, 

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

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать 

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

то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

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

в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

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

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения 

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

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

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

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

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

проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела 

РАЗДЕЛ 1. 

 Социально-

экономическая 

статистика 

 

В разделе 1 на уровне национальной экономики 

рассматриваются вопросы статистики населения, трудовых 

ресурсов, национального богатства, системы 

макроэкономических показателей и методики их расчета. 

Здесь же раскрыты основные положения социальной 

статистики – статистики жизненного уровня населения.  

 

Тема 1.1. 

Статистика 

населения 

 

Задачи, единицы наблюдения и источники 

информации статистики населения. Основные показатели 

численности населения. Изучение состава населения и 

домохозяйств. Показатели естественного движения 

населения. Изучение механического движения населения. 

Методы определения перспективной численности населения. 

 

Тема 1.2. 

Статистика 

рынка труда и 

трудовых 

ресурсов 

Содержание и задачи статистики рынка труда. 

Понятие трудового потенциала. Трудовые ресурсы и методы 

определения их численности. Понятие экономически 

активного населения. Показатели нагрузки на 

трудоспособное население. Основные классификации 



 6 

 занятого населения. Методы оценки структурных сдвигов в 

занятости населения. Показатели валового и конечного 

спроса на рабочую силу. Показатели уровня и динамики 

занятости и безработицы. Показатели масштабов, 

интенсивности и продолжительности безработицы. 

Статистическое изучение причин безработицы и состава 

безработных. Определение, виды и статистика неполной 

занятости. 

Структура и состав работников предприятия. 

Показатели численности и движения рабочей силы. Единицы 

измерения и состав рабочего времени. Фонды рабочего 

времени (календарный, табельный, максимально-возможный, 

явочный, фактически отработанный). Баланс рабочего 

времени. Анализ использования рабочего времени. Задачи 

статистического изучения и система показателей 

использования рабочей силы. 

Понятие и показатели уровня производительности 

труда. Методы измерения динамики производительности 

труда (натуральный, стоимостной и трудовой). Показатели 

средней производительности труда и их взаимосвязь. Методы 

оценки влияния динамики производительности труда на 

объем производства товаров и услуг. Статистический анализ 

факторов роста производительности труда. Понятие 

заработной платы. Анализ состава, уровня и динамики 

расходов (издержек) на рабочую силу. Понятие, виды и 

структура фондов оплаты труда. Показатели уровня оплаты 

труда и их взаимосвязь. 

 

Тема 1.3. 

Статистика 

национального 

богатства, 

основных и 

оборотных фондов 

 

Понятие и состав национального богатства. 

Национальное имущество и природные ресурсы. 

Экономические активы. Особенности учёта национального 

богатства по методологии системы национальных счетов 

(СНС). Составление баланса активов и финансовых 

обязательств. Понятие, состав и стоимостная оценка 

основных фондов. Материальные и нематериальные 

основные фонды. Балансы основных фондов по полной и 

остаточной стоимости. Показатели наличия, движения, 

состояния и использования основных фондов. Анализ 

влияния фондоотдачи на изменение объёмов производства. 

Понятие, состав и показатели использования оборотных 

фондов. Влияние динамики оборачиваемости на изменение 

объёмов производства и потребности в оборотных средствах. 

Изучение материалоёмкости и её влияния на перерасход 

(экономию) материальных ресурсов. 

 

Тема 1.4. 

Статистика 

уровня жизни и 

развития 

человеческого 

потенциала 

 

Понятие уровня жизни населения, его составляющие. 

Задачи статистики уровня жизни. Система показателей 

уровня жизни населения. Понятие и показатели развития 

человеческого потенциала. 
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Раздел 2. 

Статистика 

финансов 

 

В разделе 2 последовательно представлены основные 

стороны деятельности предприятий (организаций) и 

домашних хозяйств. 

 

Тема 2.1. 

Статистика 

государственных 

финансов и 

налогов 

 

Элементы инфраструктуры государственных 

финансов. Задачи статистики государственного бюджета, 

источники информации. Основные показатели 

государственного бюджета: доходы, официальные 

трансферты, расходы, чистое кредитование, профицит, 

дефицит. Функциональная, экономическая, ведомственная 

классификации. Формы финансирования госбюджета. Виды, 

специфика и характеристика налогов. Статистическое 

изучение показателей налогообложения 

 

Тема 2.2. 

Статистика 

финансов 

предприятий и 

организаций 

 

Задачи статистики финансов предприятий. Показатели 

ликвидности, оборачиваемости, финансовой устойчивости, 

платежеспособности и рентабельности предприятий и 

организаций. 

 

Тема 2.3. 

Статистика цен и 

инфляции 

 

Понятие инфляции; показатели, характеризующие 

уровень инфляции. Принципы и методы дефлятирования 

основных макроэкономических показателей. Виды 

экономических операций с финансовыми инструментами. 

Показатели финансовых операций, отражаемые в СНС; 

структура финансового счета, направления его анализа. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по 

заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких практических 

работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в 

обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной 

деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и семинарах 

руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых происходит событие или 
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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 
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иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

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

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

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

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

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

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

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

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

и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью 

получения определённого результата — сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

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

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может 

устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 

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

др.  

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

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

приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения 

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

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

соглашениями.  

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

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других 

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

научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум 

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

сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 

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

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

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

глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. 

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

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

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

которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 

оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

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

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

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

- современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям 

по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1. Социально-экономическая 

статистика 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Назначение и развитие системы национальных счетов. 

2. Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов. 

3. Национальный доход, как экономическая категория, методика его расчета, 

связь и отличия от ВВП. Производственный метод расчета ВВП и его  значение в 

экономическом анализе. 

1. Понятие индекса-дефлятора ВВП, его назначение и методика 

расчета. 

2. Всероссийские переписи населения: история и современность. 

3. Проблемы демографии и пенсионного обеспечения 

4. Трудовой потенциал – понятие и факторы роста. Современные 

проблемы статистики трудовых ресурсов и их занятости. 

5. Трудовые ресурсы, экономически активное население и другие 

связанные с ними категории как объекты статистического изучения в соответствии с  

рекомендациями МОТ. 

6. Круг вопросов, изучаемых статистикой национального богатства.  

7. Статистика накопленных материальных активов национального 

богатства. 
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8. Система показателей амортизации основных фондов и методика 

их расчета. 

9. Статистические показатели условий жизни, труда и отдыха (на 

примере региона РФ). 

10. Показатели жизненного уровня населения. Стабилизационный 

фонд, жизненный уровень населения и экономический рост страны. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Тема 1.1. Статистика населения 

 

1. Перечислите основные источники статистики населения. 

2. Что является объектом наблюдения в статистике населения? 

3. В чем состоит различие между понятиями семья и домохозяйство? 

4. Что понимается под «наличным» и «постоянным» населением? 

5. Как определяется среднегодовая численность населения за тот или иной 

период времени? 

6. Что понимают под естественным движением населения? 

7. Какими показателями характеризуется естественный прирост населения? 

8. Какие коэффициенты рождаемости являются общими, а какие 

специальными (частными)? 

9. Как рассчитывается суммарный коэффициент рождаемости? 

10. Как определяется средняя ожидаемая продолжительность жизни? 

11. Что характеризует коэффициент оборота населения? 

12. Что такое миграция населения? 

13. Назовите основные показатели миграции. 

14. Как рассчитывается общий коэффициент интенсивности миграции? 

15. Источники информации о населении. 

 

Тема 1.2. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов 

 

1. Что понимают под трудовыми ресурсами? 

2. Что понимают под экономически активным населением? 

3. В чем заключается различие понятий «трудовые ресурсы» и 

«экономически активное население»? 

4. Как исчисляется коэффициент экономической активности населения? 

5. Как исчисляется коэффициент занятости населения? 

6. Какая категория людей относится к безработным? 

7. Какими показателями характеризуется уровень безработицы? 

8. Что характеризует и как рассчитывается коэффициент нагрузки на одного 

занятого в экономике? 

9. Перечислите виды безработицы. 

10. Назовите показатели, характеризующие возрастную структуру населения. 

11. Что понимают под экономически неактивным населением? 

12. Что понимают под балансом трудовых ресурсов? 

13. Как рассчитывается среднесписочная численность работников? 

14. Что такое рабочее время и какие категории входят в его понятие? 

15. Какими показателями и как измеряются уровни производительности труда?  

16. Назовите натуральные, трудовые и стоимостные индексы 

производительности труда. 

17. Назовите факторы роста производительности труда. 

18. Охарактеризуйте состав фонда оплаты труда и заработной платы. 
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19. Как исчисляется реальная заработная плата и что она характеризует? 

20. Назовите методы анализа дифференциации работников по размеру их 

заработной платы.  

 

Тема 1.3. Статистика национального богатства, основных и оборотных фондов 

 

1. Что такое национальное богатство? 

2. Сколько групп существует в структуре национального богатства? 

3. Каковы основные компоненты национального богатства? 

4. Какие элементы относятся к нематериальным активам? 

5. Что входит в запасы материальных оборотных средств? 

6. В каких ценах измеряется национальное богатство? 

7. В чем заключается специфика материальных непроизведенных 

нефинансовых активов? 

8. Какой элемент занимает наибольшую долю в структуре национального 

богатства? 

9. Что означает термин «гудвилл»? 

10. В каких ценах измеряются элементы национального богатства? 

11. Каковы состав и структура основных фондов? 

12. Какие виды оценки основных производственных фондов используются в 

статистической практике? 

13. Какие виды инвестиций по видам экономических активов существуют?  

14. Какие показатели рассчитываются для характеристики состояния, 

воспроизводства и использования основных фондов? 

15. Как исчисляются показатели фондоотдачи и фондоемкости? 

16. Дайте характеристику состава основных оборотных фондов. 

 

Тема 1.4. Статистика уровня жизни и развития человеческого потенциала 

 

1. Что такое «уровень жизни населения» и как он определяется? 

2. Назовите основные социально-экономические уровня показатели уровня 

жизни населения. 

3. Что собой представляет обобщающий показатель уровня жизни населения – 

(ИРЧП) и как он исчисляется? 

4. Перечислите основные источники доходов населения. 

5. Дайте определение понятий «личные доходы населения» и «совокупные  

(общие) доходы населения». 

6. Как рассчитываются личные располагаемые доходы населения. В чем их 

отличие от личных доходов населения? 

7. Что определяет показатель реальных располагаемых доходов населения и как 

он исчисляется? 

8. Что характеризуют реальные общие доходы населения, чем она 

отличаются от реальных располагаемых доходов населения? 

9. Что представляет собой дифференциация доходов населения и какими 

методами она изучается? 

10. Дайте определение понятия «прожиточный минимум». Какова его роль в 

изучении уровня и границ бедности? 

11. Назовите коэффициенты, характеризующие доходы бедного населения. 

12. Что включают в себя денежные расходы населения? 

13. Из чего состоят расходы на конечное потребление домашних хозяйств? 

14. Дать определение социальным показателям занятости населения, его 

образовательного уровня, состояния здоровья населения и состояния окружающей 
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среды. 

15. Дать характеристику демографическим показателям жизненного уровня 

населения. Как рассчитывается индекс человеческого развития? 

16. Источники информации о жизненном уровне населения. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. Статистика финансов 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1.Система государственной финансовой статистики в РФ. 

2. Место статистики финансов в единой информационной системе учета и 

отчетности в РФ. 

3. Статистическая информационная система статистики финансов. 

4. Статистическое изучение уровня и динамики цен. 

5. Статистический анализ инфляции (на примере региона или субъекта РФ).  

6. Статистический анализ страхового рынка. 

7. Статистический анализ структуры и динамики доходов и расходов 

государственного бюджета РФ. 

8. Статистическая отчетность по финансовым показателям хозяйствующих 

субъектов и ее аналитические возможности. 

9. Статистический анализ процентных ставок и валютных курсов. 

10. Основные направления статистики имущественного и личного страхования 

11. Статистический анализ налоговой системы на примере региона, города, 

района. 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Тема 2.1. Статистика государственных финансов и налогов 

1. Назовите основы бюджетной классификации. 

2. Назовите показатели доходов государственного бюджета. 

3. Назовите показатели расходов государственного бюджета. 

4. Назовите показатели государственного долга. 

5. Какие статистические методы можно использовать для анализа показателей 

государственного бюджета. 

 

Тема 2.2. Статистика финансов предприятий и организаций 

 

1. Какими показателями характеризуются финансовые ресурсы? 

2. Назовите виды прибыли? 

3. Какими относительными показателями характеризуется рентабельность? 

4. За счет каких факторов определяется абсолютный прирост прибыли? 

5. За счет каких факторов определяется абсолютный прирост средней 

рентабельности? 

6. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных средств? 

7. Какими показателями характеризуются изменения финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта? 

8. Определите количество оборотов оборотных средств за полугодие, если 

продолжительность одного оборота составила 12 дней. 

10. Определите скорость обращения оборотных средств за квартал, если число 

оборотов составило 15. 

11. Чему равен коэффициент закрепления, если число оборотов за квартал 

составило 8? 
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Тема 2.3. Статистика цен и инфляции 

 

1. В чем состоит сущность цены? 

2. Какова роль и функция цены в рыночной экономике? 

3. Как классифицируются цены? 

4. Что показывает равновесная (рыночная) цена? 

5. С какими проблемами сталкивается статистика цен при расчете средней 

цены? 

6. Какие виды индексов цен вы знаете? 

7. Назовите достоинства и недостатки системы индексов средних цен. 

8. Назовите основные показатели изучения вариации цен. 

9. Дайте определение понятию «эластичность». Что отражает коэффициент 

эластичности? 

10. Назовите факторы, воздействующие на цены. 

11. В чем сущность и назначение индекса потребительских цен? Как он 

исчисляется? 

12. Как определяется покупательная способность рубая и ее изменение? 

13. Дайте определение инфляции, сформулируйте ее основные черты и 

охарактеризуйте роль цен в развитии инфляции. 

14. Дайте характеристику монетаристкой и немонетаристской теории 

инфляции. 

15. Сформулируйте основные причины, вызывающие инфляцию.  

16. В чем сущность понятий «инфляция спроса» и «инфляция издержек»? 

17. Назовите основной показатель динамики инфляции. 

18. Назовите основные стадии развития инфляции. 

19. Какой показатель применяется для характеристики обесценивания денег? 

20. Что понимается, под девальвацией национальной валюты? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Социально-экономическая 

статистика» 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.  
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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 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. 
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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 по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

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

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

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения 

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

подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного  логического ответа, 

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

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

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде 

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

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

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

текста с указанием библиографических данных используемых источников, 

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

основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы , 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

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

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

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

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. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен 

и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

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

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание 

на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

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

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

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

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 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. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

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

и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

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

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

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

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

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

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

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

обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

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

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

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

карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы. 

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). 
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Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции;  

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы 

и других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки 

на полученные при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, 

понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

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

не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути 

вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение 
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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 

специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  



 26 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной 

дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 РАЗДЕЛ 1. Социально-экономическая 

статистика 

В разделе 1 на уровне национальной экономики 

рассматриваются вопросы статистики населения, 

трудовых ресурсов, национального богатства, 

системы макроэкономических показателей и методики 

их расчета. Здесь же раскрыты основные положения 

социальной статистики – статистики жизненного 

уровня населения.  

Тема 1.1. Статистика населения 

Задачи, единицы наблюдения и источники 

информации статистики населения. Основные 

показатели численности населения. Изучение состава 

населения и домохозяйств. Показатели естественного 

движения населения. Изучение механического 

движения населения. Методы определения 

перспективной численности населения. 

Тема 1.2. Статистика рынка труда и 

трудовых ресурсов 

Содержание и задачи статистики рынка труда. 

Понятие трудового потенциала. Трудовые ресурсы и 

методы определения их численности. Понятие 

экономически активного населения. Показатели 

нагрузки на трудоспособное население. Основные 

классификации занятого населения. Методы оценки 

структурных сдвигов в занятости населения. 

Показатели валового и конечного спроса на рабочую 

силу. Показатели уровня и динамики занятости и 

безработицы. Показатели масштабов, интенсивности и 

продолжительности безработицы. Статистическое 

изучение причин безработицы и состава безработных. 

Определение, виды и статистика неполной занятости. 

Структура и состав работников предприятия. 

Показатели численности и движения рабочей силы. 

Единицы измерения и состав рабочего времени. 

Фонды рабочего времени (календарный, табельный, 

максимально-возможный, явочный, фактически 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 
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отработанный). Баланс рабочего времени. Анализ 

использования рабочего времени. Задачи 

статистического изучения и система показателей 

использования рабочей силы. 

Понятие и показатели уровня 

производительности труда. Методы измерения 

динамики производительности труда (натуральный, 

стоимостной и трудовой). Показатели средней 

производительности труда и их взаимосвязь. Методы 

оценки влияния динамики производительности труда 

на объем производства товаров и услуг. 

Статистический анализ факторов роста 

производительности труда. Понятие заработной 

платы. Анализ состава, уровня и динамики расходов 

(издержек) на рабочую силу. Понятие, виды и 

структура фондов оплаты труда. Показатели уровня 

оплаты труда и их взаимосвязь. 

Тема 1.3. Статистика национального 

богатства, основных и оборотных фондов 

Понятие и состав национального богатства. 

Национальное имущество и природные ресурсы. 

Экономические активы. Особенности учёта 

национального богатства по методологии системы 

национальных счетов (СНС). Составление баланса 

активов и финансовых обязательств. Понятие, состав 

и стоимостная оценка основных фондов. 

Материальные и нематериальные основные фонды. 

Балансы основных фондов по полной и остаточной 

стоимости. Показатели наличия, движения, состояния 

и использования основных фондов. Анализ влияния 

фондоотдачи на изменение объёмов производства. 

Понятие, состав и показатели использования 

оборотных фондов. Влияние динамики 

оборачиваемости на изменение объёмов производства 

и потребности в оборотных средствах. Изучение 

материалоёмкости и её влияния на перерасход 

(экономию) материальных ресурсов. 

Тема 1.4. Статистика уровня жизни и 

развития человеческого потенциала 

Понятие уровня жизни населения, его 

составляющие. Задачи статистики уровня жизни. 

Система показателей уровня жизни населения. 

Понятие и показатели развития человеческого 

потенциала. 
 

 Раздел 2. Статистика финансов 

В разделе 2 последовательно представлены 

основные стороны деятельности предприятий 

(организаций) и домашних хозяйств. 

Тема 2.1. Статистика государственных 

финансов и налогов 

Элементы инфраструктуры государственных 

Устное изложение 
материала с 

использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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финансов. Задачи статистики государственного 

бюджета, источники информации. Основные 

показатели государственного бюджета: доходы, 

официальные трансферты, расходы, чистое 

кредитование, профицит, дефицит. Функциональная, 

экономическая, ведомственная классификации. 

Формы финансирования госбюджета. Виды, 

специфика и характеристика налогов. Статистическое 

изучение показателей налогообложения 

Тема 2.2. Статистика финансов 

предприятий и организаций 

Задачи статистики финансов предприятий. 

Показатели ликвидности, оборачиваемости, 

финансовой устойчивости, платежеспособности и 

рентабельности предприятий и организаций. 

Тема 2.3. Статистика цен и инфляции 

Понятие инфляции; показатели, 

характеризующие уровень инфляции. Принципы и 

методы дефлятирования основных 

макроэкономических показателей. Виды 

экономических операций с финансовыми 

инструментами. Показатели финансовых операций, 

отражаемые в СНС; структура финансового счета, 

направления его анализа. 
 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1. Социально-экономическая статистика  

Цель: овладение студентами знаниями, связанными с общей терминологией и 

понятийным аппаратом социально-экономической статистики. Выработать навык анализа 

статистических данных. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Раздел 1. Социально-экономическая 

статистика 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 1.1. Статистика населения Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Тема 1.2. Статистика рынка труда и трудовых 

ресурсов 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  Тема 1.3. Статистика национального богатства, 

основных и оборотных фондов 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5.  Тема 1.4. Статистика уровня жизни и развития 

человеческого потенциала 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: 1.1. Статистика населения 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

Вопрос 1. Население как объект статистического изучения. Источники 

данных о населении 

Вопрос 2. Показатели численности населения и его размещения 

Вопрос 3. Показатели естественного и механического движения населения  

Вопрос 4. Перспективные расчеты численности населения 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа закрытого типа 

 

1. Что является объектом наблюдения при проведении переписи населения?  

а) человек; 

б) домохозяйство; 

в) постоянное населения;  

г) все население страны; 

д) опрашиваемые граждане страны.  
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2. К абсолютным показателям естественного движения населения относятся:  

а) численность населения; 

б) численность родившихся;  

в) численность убывших; 

г) число разводов. 

3. Общие коэффициенты естественного движения населения рассчитывают как 

отношения числа демографических событий к … 

а) среднегодовой численности населения;  

б) среднегодовой численности женщин;  

в) численности населения на конец года; 

г) численности женщин фертильного возраста на конец года. 

4. Категория «Постоянное население» исчисляется как   

а) НН + ВО – ВП;  

б) НН – ВО + ВП;  

в) НН – ВО – ВП;  

г) НН + ВО + ВП. 

5. В качестве знаменателя специального коэффициента рождаемости выступает …  

а) среднегодовая численность населения; 

б) среднегодовая численность женщин в возрасте 15-49 лет;  

в) среднегодовая численность женщин; 

г) среднегодовая численность женщин данного возраста. 

6. Естественное движение населения характеризуется …  

а) числом заключенных браков и разводов; 

б) коэффициентом брачности; 

в) коэффициентом разводимости; 

г) числом трудоспособного населения. 

7. Категория «Наличное население» исчисляется как   

а) ПН – ВП – ВО;  

б) ПН – ВП + ВО;  

в) ПН + ВП – ВО;  

г) ПН + ВП + ВО. 

8. К показателям естественного движения населения относят:  

а) число родившихся; 

б) число прибывших на постоянное место жительства;  

в) коэффициент естественного прироста; 

г) возрастные коэффициенты смертности;  

д) абсолютный миграционный прирост. 

9. Маятниковая миграция представляет собой … . 

а) периодическое перемещение населения из одного населенного пункта в другой и 

обратно, связанное с работой или учебой; 

б) перемещение населения по территории страны к местам отдыха и обратно;  

в) перемещение населения по территории страны с изменением постоянного места 

жительства; 

г) перемещение наличного населения в определенные периоды года. 

10. Критический момент переписи – это ... 

а) время, в течение которого проводится перепись; 

б) момент, когда проводится опрос жителей помещения; 

в) момент времени, по состоянию на который собирается информация о населении; 

г) время, в течение которого обрабатываются данные о переписи; д) время подготовки 

к переписи. 

 

Задание 3. Задачи по теме 
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Задача 1. На критический момент переписи в населенном пункте зарегистрировано 

58605 человек. Счетчики установили, что количество временно отсутствующих составило 

3560 человек, а временно проживающих в этом населенном пункте - 3005 человек. 

Определите численность постоянного населения. 

Задача 2. По региону известна численность наличного населения на начало года – 590,4 

тыс. чел., временно проживающих – 28,8 тыс. чел., временно отсутствующих – 14,4 тыс. 

чел. (в течение года не менялась). В течение года произошли следующие изменения: 

1) Родилось: у постоянного населения – 10,8 тыс. чел.,  

 у временно проживающих – 0.6 тыс. чел.; 

2) Умерло: у постоянного населения – 4,8 тыс. чел., 

 у временно проживающих – 0.4 тыс. чел.; 

3) Прибыло на постоянное жительство из других регионов – 9,6 тыс.чел.; 

4) Выбыло на постоянное жительство из других регионов – 3,6 тыс.чел.; 

Требуется определить: 

- численность постоянного населения на начало и конец года; 

- численность наличного населения на конец года; 

- общий прирост наличного населения в конце года по сравнению с началом года и 

сделать вывод. 

Задача 3. Численность населения города составляла в 2020 г.: по состоянию на  1 

января - 1238 тыс. чел.; на 1 марта - 1240 тыс. чел.; на 1 июня - 1350 тыс. чел.; на 1 ноября 

- 1370 тыс. чел.; на 1 января 2021г.- 1380 тыс. чел. 

Определите среднюю численность населения города в 2020 г. 

Задача 4. Численность населения области на начало года составляло 2 200 000 человек, 

на конец года 2 300 000 человек. В течение года в области: родилось 45 000 чел., умерло – 18 

000 чел., было зарегистрировано – 22 000 браков, расторгнуто браков – 5 850, на строительство 

прибыло – 80 000 чел., выбыло из области по различным причинам – 7 000 чел. 

Требуется определить коэффициенты: рождаемости, смертности, жизненности, браков, 

разводов, естественного и механического прироста, общего прироста, специальный 

коэффициент рождаемости, если известно, что удельный вес женщин в возрасте от 15 до 49 

лет в общей численности населения области составляет 28 %. 

Задача 5. Движение населения области за год характеризуется следующими данными 

(тыс. чел.): 

Численность населения на начало года – 4 200 

в т. ч. женщины в возрасте 15 – 49 лет – 1460  

Численность населения на конец года – 4600 

в т. ч. женщины в возрасте 15 – 49 лет – 1500  

В течение года: 

родилось – 37 

умерло – 60 

умерло детей в возрасте до одного года – 0,67  

Определить: 

1. среднегодовую численность населения области и среднегодовую 

численность женщин в возрасте 15 – 49 лет;  

2. коэффициенты воспроизводства населения: рождаемости, смертности, 

естественного прироста, плодовитости и младенческой смертности. 

 

Тема практического занятия: 1.2. Статистика рынка труда и трудовых ресурсов 

 

Задание 1 Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Понятие о трудовых ресурсах и задачи статистики 
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Вопрос 2. Показатели занятости и безработицы 

Вопрос 3. Баланс трудовых ресурсов 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Выберите правильное утверждение. Экономически активное население включает … 

. 

а) занятых в экономике; 

б) занятых в экономике и безработных; 

в) занятых в экономике, безработных, лиц, обучающихся с отрывом от производства; 

г) население, имеющее доход в любой форме.  

2. По каким из нижеперечисленных обязательных условий трудоспособные лица могут 

быть отнесены к безработным: 

а) не имеющие работу (доходное занятие); б) лица, готовые приступить к работе; 

в) лица, занимавшиеся поиском работы; г) лица, выполнявшие работу по найму. 

3. Уровень безработицы – это: 

а) численность безработных деленная на численность экономически активного 

населения; 

б) численность экономически активного населения минус численность занятых в 

экономике; 

в) численность безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости; 

г) численность экономически неактивного населения минус численность занятых в 

экономике. 

4. В России установлены следующие границы трудоспособного периода: 

 а) от 16 до 59 лет для женщин и мужчин; 

б) от 16 до 59 лет для женщин и от 16 до 64 лет для мужчин;  

в) от 15 до 54 лет для женщин и от 15 до 59 лет для мужчин;  

г) от 16 до 54 лет для женщин и от 16 до 59 лет для мужчин. 

5. Укажите, какие из перечисленных ниже групп населения включаются в состав 

занятых в экономике: 

а) учащиеся, обучающиеся, слушатели и курсанты трудоспособного возраста; 

б) лица, выполняющие работу по найму за вознаграждение  

в) лица, временно отсутствующие на работе из-за болезни; 

г) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными 

родственниками; 

д) лица, выполняющие работу без оплаты на семейном предприятии. 

6. Существуют следующие виды безработицы населения (укажите ошибку):  

а) классическая; 

б) технологическая; 

 в) объективная; 

г) добровольная; 

д) фрикционная 

7. Из представленных ниже категорий к экономически неактивному населению будут 

отнесены: 

а) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми;  

б) лица, получающие пенсии по старости; 

в) учащиеся и обучающиеся, посещающие дневные учебные заведения; 

г) лица, находящиеся в неоплаченном отпуске по инициативе администрации; 

д) отчаявшиеся найти работу, то есть лица, прекратившие поиск работы, на которые 

могут и готовы работать; 
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е) другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника их 

дохода. 

8. Уровень занятости населения определяется как отношение численности занятых: 

а) к общей численности населения; 

б) к численности экономически активного населения; в) численности безработных; 

г) к численности экономически неактивного населения. 

9. Классификация населения по статусу в занятости охватывает …  

а) все население; 

б) население в трудоспособном возрасте; 

 в) занятых; 

г) экономически активное население. 

10. Сальдо миграции показывает … 

а) сумму числа прибывших в страну и числа выбывших из нее лиц; 

б) отношение числа прибывших в страну лиц к выбывшим из нее лицам; 

в) разность числа прибывших в страну лиц и выбывших из нее лиц; г) разность 

прибывших и умерших лиц. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Задача 1. Задача 1. Имеются следующие данные о численности экономически 

активного и экономически неактивного населения (тыс. чел.): 

Численность населения     2415 

Наемные работники в трудоспособном возрасте -  920 

Лица, работающие на индивидуальной основе -  20 

Неоплачиваемые работники семейных предприятий-  25 

Работодатели -      15 

Члены кооперативов -      150 

Колхозники -       90 

Лица, не имеющие работу и ищущие ее (ранее работавшие)- 145 

Лица, впервые ищущие работу-     5 

Лица младших возрастов-      50 

Учащиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от производства - 150 

Лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми - 150 

Пенсионеры и инвалиды -      520 

Работающие по найму лица пенсионного возраста -  30 

Работающие по найму лица младше трудоспособного возраста - 10 

Неработающие лица в трудоспособном возрасте, которым нет необходимости работать - 30 

Лица, не имеющие работу длительное время, прекратившие по иски, но готовые работать - 5 

Определите следующие показатели: 

1. Численность занятых (З); 

2. Численность безработных (Б): 

3. Численность экономически активного населения (ЭА); 

4. Численность экономически неактивного населения (Эна); 

5. Коэффициент экономической активности (Кэка); 

6. Коэффициент занятости (К3); 

7. Коэффициент безработицы (Кб). 

Задача 2. Имеются следующие данные о численности трудовых ресурсов региона и их 

составе на 01.01.2020 г. (тыс. чел.): 

Численность населения региона -    8546  

Численность мужчин в трудоспособном возрасте - 2407  

Численность женщин в трудоспособном возрасте - 2299 

Численность неработающих инвалидов труда и войны I и II групп в трудоспособном 

возрасте – 72 
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Численность лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсию на льготных условиях - 85 

Число лиц, занятых в экономике - 3941  

Число работающих подростков – 10  

Число работающих лиц пенсионного возраста - 236  

Число лиц моложе 16 лет - 2002 

Число лиц старше пенсионного возраста(неработающие) - 1592  

Число лиц трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства - 430,8 

Определите следующие показатели: 

1. Численность населения в трудоспособном возрасте (ST); 

2. Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (SТ); 

3. Численность трудовых ресурсов (Sтp); 

4. Коэффициенты, характеризующие демографическую нагрузку населения 

трудоспособного возраста: 

- коэффициент потенциального замещения; 

- коэффициент «пенсионной нагрузки»; 

- коэффициент общей нагрузки. 

Задача 3. В городе проживает 85 тыс. чел. в возрасте до 16 лет, мужчин в возрасте от 16 

до 59 лет - 75 тыс. чел., женщин в возрасте от 16 до 54 лет - 83 тыс. чел. и 38 тыс. 

чел. в послерабочем возрасте. Численность неработающих инвалидов I и II групп в 

трудоспособном возрасте и неработающих пенсионеров в рабочем возрасте составляет 1 % от 

общего числа лиц в трудоспособном возрасте. Известно, что в городе 150 тыс. жителей являются 

работающими, из которых 146 тыс. чел. находятся в трудоспособном возрасте. 

Определите:  

1) долю населения в трудоспособном возрасте;  

2) коэффициенты «пенсионной нагрузки», потенциального замещения и общей  

нагрузки населения трудоспособного возраста; 3) численность трудовых ресурсов;  

4) коэффициенты трудоспособности всего населения и населения в  трудоспособном 

возрасте;  

5) коэффициенты занятости всего населения, населения в трудоспособном возрасте, 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. 

Задача 4. В области проживает 671 тыс. человек, в том числе мужчин в трудоспособном 

возрасте - 198 тыс. человек, женщин - 210 тыс. человек. Численность неработающих инвалидов 

I и II группы составляет 12 тыс. человек. Из числа пенсионеров работают 14,5 тыс. человек. 

Определите: 

1) численность трудовых ресурсов; 

2) долю населения в трудоспособном возрасте; 

3) коэффициент общей нагрузки населения в трудоспособном возрасте. 

 

Тема практического занятия: 1.3. Статистика национального богатства, 

основных и оборотных фондов 

 

Задание 1 Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Показатели объема и структуры национального богатства 

Вопрос 2. Система показателей статистики национального богатства  

Вопрос 3. Статистика основных средств 

Вопрос 4. Статистика оборотных средств 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  
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1. По методологии СНС национальное богатство определяется как совокупность 

...: 

а) учтенных и вовлеченных в экономический оборот природных ресурсов 

б) материальных благ и природных ресурсов 

в) финансовых и нефинансовых активов 

г) материальных и нематериальных активов 

2. К финансовым экономическим активам по концепции СНС относят (укажите 

более одного правильного ответа): 

а) монетарное золото и специальные права заимствования 

б) драгоценные металлы и камни 

в) валюту и депозиты 

г) патенты 

д) займы 

3. Показатели, характеризующие использование элементов национального 

богатства (укажите более одного правильного ответа): 

а) производительность труда 

б) материалоемкость 

в) трудоемкость продукции 

г) себестоимость единицы продукции 

4. Использование материальных оборотных средств характеризуется 

показателями: 

а) фондоемкостью 

б) фондоотдачей 

в) коэффициентом оборачиваемости оборотных средств + коэффициентом 

закрепления оборотных средств 

г) производительностью труда 

5. Стоимость воспроизводства основных фондов в современных условиях 

характеризует ... стоимость: 

а) полная восстановительная 

б) полная первоначальная 

в) остаточная восстановительная 

г) остаточная первоначальная 

6. Первую важную группу ресурсов, куда включаются учтенные и вовлеченные в 

экономический оборот как невозобновляемые, так и возобновляемые природные ресурсы – 

это: 

а) Непроизводственные активы 

б) Национальное имущество 

в) Основные средства 

7. К возобновляемым природным ресурсам не относятся: 

а) Вода 

б) Земля 

в) Воздух 

г) Животные ресурсы 

д) Экономические активы делятся на: 

е) Материальные и нематериальные 

ж) Финансовые и нефинансовые 

з) Непроизводственные активы и национальное имущество 

8. К материальным активам относятся: 

а) Природные ресурсы 

б) Патенты 

в) Авторские права 

г) К произведенным активам не относятся: 
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д) Основные фонды 

е) Оборотные средства 

ж) Природные ресурсы 

з) Ценности 

9. Классификация финансовых активов была определена Общероссийским 

классификатором финансовых активов в … году. 

а) 1748 

б) 1270 

в) 2008 

г) 1998 

10. В чистую стоимость собственного капитала не входят: 

а) Финансовые активы 

б) Нефинансовые активы 

в) Нефинансовые обязательства 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задание 1. Имеется следующая классификация активов национального богатства, 

млн.руб.: 

основные фонды        280 

материальные оборотные средства     110 

ценности         810 

затраты на геологоразведку      40 

средства программного обеспечения     45 

оригиналы художественных и литературных произведений 1250 

земля          1900 

полезные ископаемые       2600 

лицензии, патенты и т.п.      140 

монетарное золото        2600 

специальные права заимствования     600 

денежная наличность       800 

депозиты         300 

акции          800 

займы          300 

Определите: общий объем активов национального богатства и рассчитайте объем и 

удельные веса следующих компонентов: 

1. нефинансовых активов; 

2. финансовых активов. 

Определите структуру нефинансовых активов, выделив: 

1.произведенные и непроизведенные активы; 

2.материальные и нематериальные активы; 

3. материальные непроизведенные активы. 

Задание 2. Полная балансовая стоимость объекта основных фондов на момент 

переоценки составляет 520 тыс.руб., его остаточная балансовая стоимость 364 тыс.руб. В 

соответствие с ОКОФ этот объект относиться к группе основных фондов, для которых 

установлен индекс изменения стоимости, равный 1,17. 

Определите полную и остаточную восстановительную стоимость объекта на момент 

переоценки. 

Задание 3. Имеются следующие данные о динамике балансовой стоимости основных 

фондов (Ф) предприятия: 

Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 31.12 

Ф, млн. руб. 130 128 120 125 135 124 118 115 119 122 128 125 122 
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Износ фондов в начале года – 26 млн. руб., норматив отчислений на реновацию 

(амортизация) - 5%, ликвидационная стоимость - 15% от стоимости выбывших фондов, 

годовой объем выпущенной продукции - 300 млн. руб., среднесписочная численность 

персонала - 1000 чел. 

11. Определить среднегодовую балансовую стоимость основных фондов. 

12. Составить балансы основных фондов по первоначальной полной и остаточной 

стоимостям. 

13. Рассчитать показатели состояния, движения и использования фондов. 

Задача 4. Имеются следующие данные по промышленному предприятию за квартал 

(тыс. ден.ед.): стоимость реализованной товарной продукции в оптовых ценах предприятия 

составила за январь –1910, за февраль – 1920 и за март – 1940.; остаток оборотных средств 

составил на 1 января – 146,0, на 1февраля – 140,8, на 1 марта – 141,3 на 1 апреля – 131,0. 

Определить показатели оборачиваемости оборотных средств предприятия за каждый 

месяц и в целом за квартал, а также сумму средств, высвободившихся из оборота вследствие 

ускорения их оборачиваемости в марте по сравнению с февралем. 

Задача 5. Имеются следующие данные по предприятию (тыс. ден.ед.):  

Показатели 
Кварталы 

1 2 

Объем реализованной продукции 7 600 8 000 

Средний остаток оборотных средств 900 920 

Определить: 

1. Показатели оборачиваемости оборотных средств за каждый квартал: 

а) по числу оборотов; б) в днях. 

2. Сумму средств, высвобожденных из оборота в результате ускорения их 

оборачиваемости во втором квартале по сравнению с первым. 

 

Тема практического занятия: 1.4. Статистика уровня жизни и развития 

человеческого потенциала 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Показатели уровня жизни 

Вопрос 2. Показатели личных доходов населения 

Вопрос 3. Показатели расходов и потребление населения 

Вопрос 4. Показатели дифференциации населения по уровню жизни 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Среди основных показателей уровня жизни населения в условиях рыночной 

экономики валовой национальный доход на душу населения относится к разделу… 

а) обобщающие показатели; 

б) уровень и границы бедности; 

в) социальная дифференциация населения; г) потребление и расходы населения. 

2. Индекс развития человеческого потенциала относится к показателям:  

а) концентрации доходов; 

б) обобщающим показателя уровня жизни населения; 

 в) расходов населения. 

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) или индекс человеческого 

развития включает следующие показатели… 

а) ожидаемую продолжительность жизни при рождении;  

б) достигнутый уровень образования; 
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в) реальный располагаемый доход населения; 

г) реальный объема ВВП в расчете на душу населения. 

4. Отметьте правильное утверждение. Реальные доходы населения – это:  

а) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах; 

б) сумма всех доходов населения в денежной и натуральной формах за вычетом 

расходов по уплате налогов, услуг, взносов в общественные организации, денежных 

накоплений; 

в) конечные доходы, скорректированные на изменение цен. 

5. Выделите виды доходов, входящих в состав располагаемого дохода домашних 

хозяйств: 

а) доходы от производства;  

б) доходы от собственности;  

в) текущие трансферты; 

г) капитальные трансферты. 

6. Часть денежных расходов, которая направляется домашними хозяйствами  

непосредственно на приобретение потребительских товаров и личных услуг для текущего 

приобретения – это… 

а) расходы населения; 

б) потребительские расходы населения;  

в) текущие трансферты;  

7. К интегральным показателям социального развития и уровня жизни населения 

относятся: 

а) макроэкономические индикаторы уровня жизни населения;  

б) демографические показатели; 

в) показатели экономической активности; 

г) все верны. 

8. Индекс реальных доходов населения рассчитывается как отношение 

номинальных доходов к индексу… 

а) покупательной способности денег; 

 б) индекс потребительских цен; 

в) индекс розничных цен. 

9. Реальные доходы населения – это … 

а) общая сумма денежных и натуральных доходов по всем источникам их поступления 

с учетом стоимости бесплатных и льготных услуг, оказываемых населению; 

б) все денежные выплаты, включая оплату труда, пенсии, пособия; 

в) номинальные располагаемые доходы, скорректированные на индекс  

потребительских цен (ИПЦ); 

г) номинальные доходы за вычетом налогов и обязательных платежей. 

10. Если индекс потребительских цен в отчетном периоде по сравнению с 

базисным составил 145%, то индекс покупательной способности рубля равен … %. 

а) 69; б) 64; 

в) 59; д) 38. 

11. Индекс потребительских цен рассчитывается с помощью … .  

а) индивидуального индекса цен; 

б) индекса переменного состава; 

в) агрегатного индекса цен по формуле Паше;  

г) индекса средних цен по формуле Ласпейреса;  

д) индекса средних цен по формуле Паше. 

12. При расчете индекса потребительских цен за базисную принимают … цену. 

а) розничную;  

б) рыночную;  

в) оптовую; 
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д) среднегодовую. 

13. В статистике выделяют уровни жизни населения … .  

а) богатство;  

б) достаток; 

в) обеспеченность; 

 г) бедность; 

д) нормальный уровень;  

е) нищета. 

14. Денежные сбережения населения равны … . 

а) денежные доходы минус денежные расходы минус оплата обязательных платежей; 

б) денежные доходы минус денежные расходы минус расходы на покупку валюты; 

в) денежные доходы минус денежные расходы; 

г) денежные доходы минус денежные расходы плюс заработная плата. 

15. Фактическое конечное потребление имеют следующие сектора экономики: 

а) домашние хозяйства, органы государственного управления, некоммерческие 

организации, обслуживающие домашние хозяйства; 

б) домашние хозяйства, органы государственного управления;  

в) все сектора национальной экономики. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Среднедушевой денежный доход населения региона составил  1200 д.е., 

стоимость минимальной продовольственной «корзины» в расчете на одного человека на месяц 

480 д.е., средняя цена мяса 25 д.е. за 1 кг. Определите покупательную способность 

среднедушевого денежного дохода населения региона. 

Задача 2. По следующим условным данным о динамике доходов и расходов домашних 

хозяйств (в расчете надушу населения) определите коэффициент эластичности расходов 

населения на питание и на отдых в зависимости от дохода: 

Годы Среднедушевой доход, д.е. 
Расходы, д.е. 

на питание на отдых 

1992 400 174,51 5,62 

1993 452 198,43 3,63 

1994 490 210,10 4,45 

1995 520 245,44 4,68 

1996 540 232,22 6,73 

1997 680 299,21 9,52 

1998 750 352,55 11,22 

1999 859 412,32 13,32 

2000 922 437,95 14,75 

Задача 3. Имеются следующие данные об изменении (% к предыдущему месяцу) 

средней начисленной заработной платы работников предприятий и организаций и 

потребительских цен в течение 2020 г.: 

Месяц 
Изменение средней номинальной начисленной 

заработной платы 
Изменение потребительских цен 

Январь -20,5 + 1,5 

Февраль +0,3 +0,9 

Март +7,7 +0,7 

Апрель -1,6 +0,4 

Май +0,2 +0,5 

Июнь +7,0 +0,1 

Июль -1,4 +0,2 

Август -4,6 +3,7 

Сентябрь +5,2 +38,4 

Октябрь +0,4 +4,5 
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Ноябрь +3,7 +5,7 

Декабрь +26,7 + 11,6 

Проанализируйте изменение потребительских цен, номинальной и реальной заработной 

платы работников предприятий и организаций в 2020г. 

 

Раздел 2. Статистика финансов  

Цель: формирование необходимых знаний положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих статистику финансов. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  

Раздел 2. Статистика финансов 
Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 2.1. Статистика государственных финансов 

и налогов 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Тема 2.2. Статистика финансов предприятий и 

организаций 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  Тема 2.3. Статистика цен и инфляции  Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема практического занятия: 2.1. Статистика государственных финансов и 

налогов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Предмет и объект статистики государственных финансов 

Вопрос 2. Бюджетная классификация Российской Федерации 

Вопрос 3. Статистические методы изучения показателей государственного бюджета 

Вопрос 4. Статистические показатели налогообложения 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Статистика государственных финансов изучает: 

а) бюджеты разных уровней 

б) внебюджетные фонды 

в) государственный кредит 

г) финансы государственных корпораций 

д) финансы коммерческих организаций 

е) займы коммерческих организаций 

2. Государственный сектор в статистике государственных финансов включает: 

а) органы государственного управления 

б) финансовые государственные корпорации 

в) нефинансовые государственные корпорации 

г) коммерческие организации 

д) домашние хозяйства 

3. Бюджетная система РФ включает: 

а) совокупность бюджетов всех уровней государственного управления 
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б) бюджеты внебюджетных фондов 

в) финансы государственных финансовых корпораций 

г) финансы государственных нефинансовых корпораций 

4. Консолидированный бюджет Российской Федерации включает: 

а) консолидированные бюджеты субъектов РФ 

б) бюджеты государственных внебюджетных фондов 

в) федеральный бюджет 

г) межбюджетные трансферты между бюджетами 

5. Консолидированный бюджет субъекта РФ включает: 

а) региональный бюджет 

б) бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 

в) бюджеты муниципальных образований субъекта 

г) межбюджетные трансферты между бюджетами 

6. Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

РФ называется бюджетная: 

а) классификация 

б) система 

в) роспись 

г) кодификация 

7. Бюджетная классификация РФ является: 

а) основой только для государственного уровня управления 

б) основой для местного уровня управления 

в) единой для всех уровней бюджетной системы РФ 

г) основой для регионального уровня управления 

8. Бюджетная классификация РФ включает классификацию: 

а) доходов 

б) расходов 

в) источников финансирования дефицитов бюджетов 

г) операций сектора государственного управления 

д) межбюджетных трансфертов 

е) государственных финансовых и нефинансовых корпораций 

9. Не включает современная бюджетная классификация РФ классификацию: 

а) по видам экономической деятельности 

б) по доходам бюджета 

в) функциональную по расходам бюджета 

г) экономическую по расходам бюджета 

10. Экономическая группировка доходов и расходов бюджета по однородным 

признакам называется: 

а) бюджетной классификацией 

б) бюджетной росписью 

в) классификацией по видам деятельности 

г) предметной классификацией 

11. Неналоговые доходы государственного бюджета РФ: 

а) налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции 

б) налоги на прибыль 

в) доходы от продажи земли и нематериальных активов 

г) доходы от продажи имущества 

д) платежи за пользование природными ресурсами 

е) административные сборы и платежи 

12. Неналоговые доходы государственного бюджета РФ: 

а) штрафные санкции 

б) доходы от использования государственного имущества 
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в) акцизы 

г) пошлины 

13. Разница между доходной и расходной частями государственного бюджета 

называется: 

а) дефицит 

б) профицит 

в) балансирующая статья 

г) сальдо 

14. Классификация расходов государственного бюджета по целевым направлениям 

государственной деятельности, вытекающих из основных функций государства: 

а) экономическая 

б) функциональная 

в) ведомственная 

г) бюджетная 

15. Разделы функциональной классификации государственного бюджета:  

а) текущие расходы 

б) капитальные расходы 

в) охрана окружающей среды 

г) образование 

д) национальная экономика 

16. Разделы экономической классификации государственного бюджета: 

а) текущие расходы 

б) капитальные расходы 

в) социальная политика 

г) национальная экономика 

д) жилищно-коммунальное хозяйство 

17. Бюджетная классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

включает группы: 

а) внутреннее финансирование 

б) внешнее финансирование 

в) заимствование 

г) кредитование 

18. Внутренние формы финансирования государственного бюджета: 

а) выпуск и размещение ГКО в иностранной валюте 

б) кредиты международных финансовых организаций в иностранной валюте  

в) изменение остатков средств на счетах бюджета 

г) изменение запасов золотовалютных резервов 

19. Бюджетная классификация операций сектора государственного управления 

включает группы: 

а) доходы и расходы 

б) поступление и выбытие финансовых активов 

в) поступление и выбытие нефинансовых активов 

г) увеличение и уменьшение обязательств 

д) внешнее и внутреннее заимствование 

е) текущие и капитальные трансферты 

20. Международная классификация операций сектора государственного управления в 

зависимости от характера денежных и информационных потоков включает поступления и 

платежи: 

а) невозвратные возмездные 

б) невозвратные безвозмездные 

в) обязательства 

г) возвратные безвозмездные 
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д) возвратные возмездные 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. На основании исходных данных о доходах бюджета муниципального 

образования за 2017 – 2018 гг., необходимо определить относительное изменение доходной 

части бюджета муниципального образования (темп прироста). 

Сделайте выводы на основании проведенных расчетов (таблица 1). 

Таблица 1- Анализ показателей доходов бюджета муниципального образования, млн. р. 

Статья доходов 

Год 
Относительное 
изменение, в % 

2017 2018 
2019 

(план) 
2018 к 
2019 

2017 к 
2019 

1. Налоговые доходы, всего 1387,76 1748,74 1153,28   

1.1. Налог на прибыль (доход), 
прирост капитала 

1022,04 1245,87 744,24   

1.2. Налоги на товары и услуги, 
лицензионные и регистрационные 
сборы 

41,56 79,25 3,5   

1.3. Налоги на совокупный доход 55,23 163,13 208,03   

1.4. Налоги на имущество 130,65 169,05 169,58   

1.5. Платежи за пользование 
природными ресурсами 

47,97 54,49 4,99   

1.6. Прочие налоги, пошлины и 
сборы 

90,31 36,95 22,94   

2. Неналоговые доходы, всего 91,3 154,76 185,09   

2.1. Доходы от имущества 

2.2. Доходы от продажи земли и 
нематериальных активов 

75,44 

 
1,1 

133,89 167,1   

2.3. Административные платежи и 
сборы 

1,46 1,45 0,81   

2.4. Штрафные санкции, 
возмещение ущерба 

13,05 16,9 16,58   

2.5. Прочие неналоговые доходы 0,25 2,52 0,6   

3. Безвозмездные перечисления 78,83 593,22 544,57   

4. Доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доход 
деятельности 

62,37 55,26 73,02   

Всего доходов 1620,26 2551,98 1955,96   

Задача 2. На основании данных по доходам бюджета РФ и приведенных факторов, 

необходимо оценить влияние факторов на результирующий признак (доходы бюджета) при 

помощи корреляционно-регрессионного анализа. Сделайте выводы. Данные для оценки 

доходов бюджета методом корреляционно-регрессионного анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 -Исходные данные для анализа доходов бюджета Российской Федерации и 

факторов 
Доходы бюджета РФ, 

трлн. р. 
ВВП, 

млрд.р. 
Золотовалютные 

резервы, млрд.долл. 
Численность населения, 

млн. чел. 

7,781 33247,5 303,732 143,2 

9,276 41276,8 478,762 142,8 

7,338 38807,2 479,379 142,8 

8,305 46308,5 498,649 142,7 

11,368 55967,2 537,618 142,9 

12,856 60282,5 509,595 142,9 

13,020 68163,9 385,460 143,0 

14,497 73133,9 368,399 143,3 
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13,659 79199,7 377,741 143,7 

13,460 83387,2 432,742 146,3 

15,089 86148,6 459,563 146,5 

Для удобства проведения расчетов требуется заполнить следующие таблицы 3, 4. 

Таблица 3 - Промежуточные расчеты 

 
Таблица 4 -Показатели корреляционно-регрессионного анализа 

Показатель 
Фактор 

ВВП Золотовалютные резервы Численность населения 

A0    

А1    

R    

r    

F    

E    

Задача 3 . Имеются следующие данные о поступлении налогов и сборов в 

бюджетную систему России: 

Поступление налогов и сборов в бюджет за период 2010 - 2011 гг., млрд. руб. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 
в % к 
2011 г. 

Налоги и сборы, всего  
в том числе: 

   

в федеральный бюджет 1 383,4 1 704,9  

в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

1131,1 1467,7  

Из них:    

налог на прибыль организации: 630,8 875,5  

в федеральный бюджет 190,7 268,8  

в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

440,1 606,7  

Акцизы: 129,0 140,0  

в федеральный бюджет 45,5 53,3  

в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ 

83,5 86,7  

Налог на добавленную стоимость: 
на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории России 

 
 

526,6 

 
 

542,5 
 

на товары, ввозимые на территории РФ из 
Республики Беларусь 

 
10,9 

 
14,4 

 

Исходя из приведенных статистических данных, рассчитайте: 

а) структуру налоговых поступлений в бюджетную систему за 2010 г.;  

б) структуру налоговых поступлений в бюджетную систему за 2011 г.;  

в) оцените динамику вклада каждого вида налога в общем объеме налоговых платежей 

и сборов за 2010 и 2011 гг. 

Задача 4. За 1 квартал текущего года предприятием были осуществлены следующие 

операции: 

отгружена продукция покупателям по ценам без НДС на сумму 2700 тыс. руб. 

Передано в качестве благотворительности больнице продукции на сумму 25 тыс. руб. 

без учета НДС. На расчетный счет поступили авансы от покупателей — 590 тыс. руб. 

Произведены расходы за квартал: 

оплачены услуги банка по договору банковского счета — 3 тыс. руб.; 

предъявлены счета-фактуры за аренду имущества — 35,4 тыс. руб., с НДС; 
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израсходовано материалов на производство продукции — 300 тыс. руб.; 

начислена зарплата работникам — 300 тыс. руб. Права на регрессивную ставку по 

страховым взносам во внебюджетные фонды нет, налог исчислить самостоятельно; 

оплачены представительские расходы — 16 тыс. руб., без учета НДС; 

получены, но не оплачены консультационные услуги — 15 тыс. руб., без НДС. 

В январе куплен микроавтобус по цене 420 тыс. руб. без НДС, введен в эксплуатацию 

(4 амортизационная группа). Исчислить амортизацию самостоятельно. 

ООО «Учебный центр» предъявил счет-фактуру (имеется акт) за обучение на курсах 

бухгалтера — 8 тыс. руб. без НДС. Лицензии на образовательную деятельность у Учебного 

центра нет. 

Исчислить аванс по налогу на прибыль за первый квартал. 

 

Тема практического занятия: 2.2. Статистика финансов предприятий и 

организаций 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Социально-экономическое значение статистического изучения финансов 

организации 

Вопрос 2. Показатели статистики финансового состояния организации 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Какими показателями характеризуются финансовые ресурсы: а) собственными 

денежными средствами; 

б) привлеченными денежными средствами? 

2. Какие бывают виды прибыли: 

а) прибыль от реализации продукции;  

б) балансовая прибыль; 

в) чистая прибыль; 

г) облагаемая прибыль? 

3. Какими относительными показателями характеризуется рентабельность: 

а) рентабельностью реализованной продукции; 

 б) общей рентабельностью? 

4. За счет каких факторов определяется абсолютный прирост прибыли:  

а) цен;  

б) себестоимости;  

в) объема; 

г) структуры? 

5. За счет каких факторов определяется абсолютный прирост средней рентабельности: 

а) рентабельности отдельных видов продукции;  

б) структурных сдвигов? 

6. Какими показателями характеризуется оборачиваемость оборотных средств: 

а) числом оборотов; 

б) продолжительностью одного оборота; 

 в) коэффициентом закрепления? 

7. Каким коэффициентом характеризуется финансовая устойчивость предприятия: 

а) ликвидности;  

б) покрытия; 

в) привлечения всех активов;  
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г) финансовой стабильности? 

8. Определите количество оборотов оборотных средств за полугодие, если 

продолжительность одного оборота составила 12 дней: 

а) 14; 

б) 15; 

в) 17. 

9. Определите скорость обращения оборотных средств за квартал, если число 

оборотов составило 15: 

а) 6; 

б) 6,5; 

в) 7,5. 

10. Чему равен коэффициент закрепления, если число оборотов за квартал составило 8: 

а) 0,12; 

б) 0,125;  

в) 0,15? 

11. Какие показатели характеризуют финансовые ресурсы:  

а) собственные денежные средства; 

б) привлеченные денежные средства? 

12. Какими коэффициентами характеризуется финансовая устойчивость предприятия: 

а) автономии; 

б) финансовой устойчивости (стабильности);  

в) финансирования; 

г) инвестирования; 

д) обеспеченности собственными средствами; 

 е) маневренности? 

13. Определите число оборотов средств, если коэффициент закрепления равен 0,1: 

а) 8; 

б) 10; 

в) 12. 

14. Если ликвидные средства увеличатся в 1,5 раза, краткосрочные обязательства в 

1,2 раза, то коэффициент покрытия: 

а) увеличится;  

б) не изменится;  

в) снизится. 

15. Чему равна рентабельность, если прибыль от реализации продукции увеличится в 

1,8 раза, а затраты в 2 раза: 

а) 1,3; 

б) 1,1; 

в) 0,9.  

16. Чему равен собственный капитал, если пассив бухгалтерского баланса 1500 тыс. 

руб.; краткосрочные обязательства – 500 тыс. руб.; долгосрочные обязательства – 300 тыс. руб.: 

а) 700; 

б) 780; 

в) 830? 

17. Чему равен коэффициент опережения темпа роста дебиторской задолженности 

над кредиторской, если дебиторская задолженность на составила 1,2 млн. руб., на 01.02 – 2,8 

млн. руб., кредиторская задолженность – 1,4 и 2,02 млн. руб.: 

а) 1,5; 

б) 1,62; 

в) 2,1? 

18. Розничный товарооборот торгового предприятия за месяц составил 3500 тыс. руб., 

актив баланса на начало месяца – 1200 тыс. руб., на конец года – 1400 тыс. руб. Прибыль за 
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месяц – 4200 тыс. руб. Определите рентабельность капитала: 

а) 35,0; 

б) 32,3; 

в) 34,2. 

19. Как изменился коэффициент покрытия, если текущие активы увеличились на 20 %, 

а краткосрочная задолженность – на 30 %: 

а) не изменился; 

 б) возрос; 

в) снизился. 

20. Чему равна дополнительная потребность организации в оборотных фондах, если 

время оборота оборотных средств возросло от 30 до 40 дней; ежедневная реализация 

продукции в отчетном периоде составила 120 тыс. руб.: 

а) 1000; 

б) 1200; 

в) 1400? 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Имеются следующие данные по предприятию, млн. руб.: 

Показатель 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

На 
начало 

На 
конец 

На 
начало 

На 
конец 

Денежные средства  
Товары отгруженные 
Дебиторская задолженность 
Товарно-материальные ценности  
Краткосрочные ссуды 
Задолженность рабочим и служащим по заработной плате 

и социальной защите 
Кредиторская задолженность 

2360 
660 
200 

4440 
2180 

 

440 
660 

2300 
220 
340 

4280 
2360 

 

500 
700 

2300 
220 
340 

4280 
2360 

 

500 
700 

880 
340 
320 

5080 
3060 

 

800 
1120 

Определите: 

1) быстрореализуемые активы; 

2) ликвидные средства;  

3) краткосрочные обязательства; 

4) коэффициент ликвидности; 

5)  коэффициент покрытия. 

Задача 2. Имеются следующие данные по предприятию за месяц, млн. руб.: 

Выручка от реализации продукции 520 

В том числе налог на добавленную стоимость 104 

Себестоимость реализованной продукции 290 

Коммерческие и управленческие расходы 20 

Получены чистые проценты 0,3 

Чистые доходы от прочих операций 2,1 

Прочие внереализационные доходы 1,2 

Прочие внереализационные расходы 1,0 

Уплачен налог на прибыль 30,0 

Отвлеченные средства от прибыли 2,0 

Определите показатели прибыли: 

1) от реализации продукции; 

2) от финансово-хозяйственной деятельности; 

3) балансовой;  
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4) нераспределенной. 

Задача 3. Имеются следующие данные по предприятию, млн. руб.:  

Прибыль от реализации продукции 22 

Выручка от реализации лишних основных фондов 2 

Первоначальная стоимость этих фондов 0,6  

Индекс цен на реализованное имущество предприятия 2,0  

Безвозмездно полученные основные фонды 

(по остаточной стоимости) 0,8 

Прибыль, отчисленная в резервные фонды 2,2 

Определите: 

1) прибыль от реализации основных фондов; 

2) балансовую прибыль;  

3) 3) налогооблагаемую прибыль. 

Задача 4. Имеются следующие данные по предприятию, млн. руб.     

Вид продукции 

Затраты на производство 
и реализацию 

Прибыль от реализации 
продукции 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

Базисный 
период 

Отчетный 
период 

А  
Б 

420 
220 

580 
160 

140 
52 

260 
46 

Определите рентабельность по каждому виду и в целом по двум видам продукции за 

каждый период. 

Задача 5. Имеются следующие данные по предприятию, тыс. руб. 
Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 36 000 38 000 

Средние остатки оборотных средств 12 000 11 200 

Производственные фонды 48 000 49 200 

Реализация продукции в отпускных ценах предприятия 80 000 85 000 

То же в отпускных ценах предприятия базисного периода 80 000 82 500 

Полная себестоимость реализованной продукции 70 000 73 000 
Реализованная в отчетном году продукция базисного года – 72 000 

Прибыль от реализации продукции 10 000 12 000 

Прибыль от реализации материальных ценностей 150 200 

Доходы от внереализационной деятельности 750 1000 

Определите: 

1) Балансовую прибыль; 

2)  общую рентабельность. 
 

Тема практического занятия: 2.3. Статистика цен и инфляции 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Инфляция и ее статистическое изучение 

Вопрос 2. Система показателей статистики цен 

Вопрос 3. Статистические индексы потребительских цен и инфляции 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Укажите источник информации для изучения цен: 
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 а) перепись; 

б) выборочное обследование;  

в) текущий учет. 

2. Наилучший результат для расчета средней цены по формуле средней 

арифметической взвешенной дает применение в качестве весов: 

а) численности населения обслуживаемой территории;  

б) числа семей, проживающих на данной территории;  

в) количества проданной продукции;  

г) стоимости проданной продукции. 

3. Весами при расчетах средней цены по формуле средней гармонической взвешенной 

не могут быть: 

а) объемы продаж по количеству;  

б) объемы продаж по стоимости; 

в) числа торговых дней (или вообще временных интервалов) продаж с  одинаковыми 

ценами. 

4. Применение для изучения роста цен на одинаковый набор продуктов индекса цен 

Пааше дает меньшую величину, чем индекс цен Ласпейреса. Это объясняется тем, что:  

а) средняя арифметическая вообще дает больший результат, чем средняя 

гармоническая, если расчеты ведутся по одинаковым данным; 

б) увеличение цен приводит к увеличению количества проданных то варов; 

в) увеличение цен проводит к росту денежных затрат населения на покупки; 

г) увеличение цен приводит к снижению объемов продаж в натуральном выражении. 

5. Цена товара выполняет следующие функции: 

а) учётная 

б) стимулирующая 

в) распределительная 

г) экономическая 

д) стоимостная 

6. Цена товара: 

а) совпадает с его стоимостью 

б) не совпадает с его стоимостью 

в) колеблется около его стоимости 

г) никак не связана со стоимостью 

7. Средняя цена – это средний уровень цены отдельного товара: 

а) за определённый период времени 

б) по территории 

в) по объёму продаж 

г) по уровню 

д) по качеству 

8. Индексы цен используются для: 

а) расчёта ВВП в постоянных ценах 

б) изучения динамики цен 

в) изучения дифференциации цен 

г) определения среднего уровня цен 

9. Индексы цен используются для: 

а) определения покупательной способности рубля 

б) изучения инфляции 

в) изучения колеблемости цен 

г) определения среднего уровня цен 

10. ИПЦ используется для: 

а) изучения инфляции 

б) индексации минимального размера оплаты труда 
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в) изучения динамики реальных доходов населения 

г) изучения потребительских предпочтений населения 

д) изучения состава потребительской корзины 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Имеются следующие данные о реализации одного товара на трех рынках 

города: 

Рынок 

1 квартал 2 квартал 

Цена за 1 
кг, руб. 

Продано, т 
Цена за 1 кг, 

руб. 
Реализовано на 
сумму, тыс. руб. 

1 85 24 95 1900 

2 75 37 80 2800 

3 80 29 90 2070 

Определите среднюю цену товара за 1 и 2 кварталы и полугодие. 

Задача 2. Имеются следующие условные данные о ценах и реализации товара "А" 

двумя торговыми предприятиями: 

Предприятие 

Базисный период Отчетный период 

Цена за 

ед. товара 

Количество 

товара 

Цена за 

ед. товара 

Количество 

товара 

№1 4,5 750 5 200 

№2 3,5 450 4 300 

Определите: 1) индексы цен переменного, постоянного состава, структурные сдвигов. 

2) абсолютное изменение средней цены товара под влиянием отдельных факторов.  

Задача 3. Имеются данные о товарообороте по 3 товарным группам: 

Группа товаров 

Розничный товарооборот в  
фактических ценах, тыс. руб. 

Изменение цен в отчетном 
периоде по сравнению с 

базисным, % базисный период 
отчетный 

период 

1 2500 3000 + 6 

2 2000 2200 + 12 

3 3000 3180 - 4 

Определите по 3 группам товаров вместе: 

1) индексы товарооборота в фактических и сопоставимых ценах, индекс цен. 

2) абсолютное изменение товарооборота, в том числе вследствие изменения 

физического объема товарооборота и цен. 

 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Налоги и налогообложение» 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 

занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное 

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

выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

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

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

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может 

методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

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

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и 

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

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

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

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

материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса 

педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при 

этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, 

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

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать 

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

то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

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

в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

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

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения 

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

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

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

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

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

проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела 

Раздел 1. 

Экономическое 

содержание 

налогов и 

налоговая система 

Сущность налогов. Исторические этапы развития 

налогообложения. Функции налогов. Понятие налоговой 

системы. Характеристика элементов налоговой системы. 

Субъекты налоговой системы, их права и обязанности. 

Налоговая нормативная база в Российской Федерации. 

Налоговая политика государства. Основные направления 

налоговой политики РФ. Исполнение обязанностей по уплате 

налогов и сборов. Формы проведения налогового контроля, 

его значение. Камеральные и выездные налоговые проверки. 

Налоговый мониторинг. Санкции за налоговые нарушения. 

Налоговая нагрузка. 

 

Раздел 2. 

Косвенные 

налоги. 

Таможенные 

пошлины 

Сущность налогов. Исторические этапы развития 

налогообложения. Функции налогов. Понятие налоговой 

системы. Характеристика элементов налоговой системы. 

Субъекты налоговой системы, их права и обязанности. 

Налоговая нормативная база в Российской Федерации. 

Налоговая политика государства. Основные направления 

налоговой политики РФ. Исполнение обязанностей по уплате 
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налогов и сборов. Формы проведения налогового контроля, 

его значение. Камеральные и выездные налоговые проверки. 

Налоговый мониторинг. Санкции за налоговые нарушения. 

Налоговая нагрузка. 

 

Раздел 3. Прямые 

налоги 

Развитие системы налогообложения прибыли в 

России. 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. 

 

Раздел 4. 

Страховые 

взносы, 

государственная 

пошлина, 

налогообложение 

отдельных 

отраслей 

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 

 

Раздел 5. 

Налогообложение 

физических лиц 

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. 
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Раздел 6. 

Специальные 

налоговые 

режимы 

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.  

 

 

 

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, 
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оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

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

атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст 

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

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

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

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей 

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

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

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

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

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

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

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

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

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

вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы 

тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 
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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 
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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. Экономическое содержание налогов и налоговая система 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие функции налогов Вы знаете? 

2. Какие элементы должны быть обязательно определены при введении в 

действие налога или сбора? 

3. Каковы механизмы реализации регулирующей функции налогов? 

4. Какие федеральные налоги Вы знаете? 

5. Какие налоги относятся к региональным и местным?  

6. Какие налоги относятся к прямым, а какие – к косвенным? 

7. Каковы основные направления налоговой политики РФ в настоящее время? 

8. Субъекты налоговой системы, их права и обязанности. 

9. В чем состоят права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков 

сборов? 

10.  Какие виды налоговых нарушений Вы знаете? 

11. Что такое налоговый мониторинг? 

12. Перечислите принципы налогообложения и как они реализуются в 

современных условиях 

13. Перечислите основные элементы налога. 

14. В чем отличие налога от сбора и взноса 

15. Состав и структура Налогового Кодекса РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Косвенные налоги. Таможенные пошлины  

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития косвенных налогов в России 

2. Косвенное налогообложение в Италии 

3. Косвенное налогообложение в США 

4. Косвенное налогообложение в Китае 

5. Косвенное налогообложение в ОАЭ 
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6. Косвенное налогообложение во Франции 

7. Косвенное налогообложение в Великобритании 

8. Косвенное налогообложение в западных странах (сравнение) 

9. Развитие и установление акцизов в России и мире 

10. Роль и значение таможенных пошлин 

11. Трансфертное ценообразование ( налогообложение) 

12. Таможенные пошлины: порядок исчисления и уплаты при импорте 

товаров 

13. Таможенные пошлины: порядок исчисления и уплаты при экспорте 

товаров 

14. Таможенное законодательство в зарубежных странах. 

15. Tax-Free – международная система возврата НДС 

 

РАЗДЕЛ 3. Прямые налоги 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы особенности определения доходов и расходов в целях обложения 

налогом на прибыль организаций? 

2. Как определяется налоговая база по налогу на прибыль организаций? 

3. Как ведется налоговый учет в организации? 

4. Каковы сроки уплаты налога на прибыль организаций? 

5. Какие региональные и местные налоги Вы знаете? 

6. Кто является плательщиком транспортного налога? 

7. Как определяется налоговая база при уплате земельного налога? 

8. Какие виды имущества являются объектом обложения налогом на 

имущество организаций? 

 

Раздел 4. Страховые взносы, государственная пошлина, налогообложение 

отдельных отраслей  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является плательщиком страховых взносов? 

2. Кто может применять пониженные тарифы страховых взносов? 

3. В каких случаях уплачивается государственная пошлина? 

4. Какие категории плательщиков имеют льготы при уплате 

государственной пошлины? 

5. В чем особенности исчисления и уплаты НДПИ? 

6. Кто имеет право применять соглашение о разделе продукции? 

7. Как исчисляется сбор за пользование объектами животного мира и за 

пользование водными биологическими ресурсами? 

8. Как исчисляется налог на игорный бизнес? 

9. Кто является плательщиком водного налога? 

 

Раздел 5. Налогообложение физических лиц  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц? 

2. На кого в соответствии с законодательством Российской Федерации 

возложены обязанности налогового агента по налогу на доходы физических 

лиц? 

3. Как определяется налоговая база по налогу на доходы физических лиц? 
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4. Какова особенность исчисления налога на доходы физических лиц при в 

отношении доходов от долевого участия в других организациях? 

5. Каковы сроки уплаты налога на доходы физических лиц налогоплательщиками 

при продаже имущества? 

6. Кто рассчитывает налог на доходы физических лиц? 

7. Как определяется кадастровая стоимость имущества? 

8. Кто определяет налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц? 

 

 

Раздел 6. Специальные налоговые режимы  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является налогоплательщиком единого сельскохозяйственного 

налога? 

2. Как определить размер единого сельскохозяйственного налога? 

3. Кто может применять УСН? Как определяется налоговая база при 

объекте налогообложения «доходы»? Как определяется налоговая база при объекте 

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»? 

4. Каковы критерии перехода на упрощенную систему налогообложения? 

5. Каковы сроки уплаты налога, взимаемого в связи с применением УСН?  

6. По каким видам деятельности индивидуальные предприниматели могут 

применять патентную систему налогообложения? 

7. Как рассчитывается стоимость патента при применении патентной 

системы налогообложения? 

8. Подают ли индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

патентную систему налогообложения, налоговую декларацию? 

9. Кто может стать плательщиком налога на профессиональный доход? 

10. Каковы ставки по налогу на профессиональный доход? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 

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. 
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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 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. 
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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 по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

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

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

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения 

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

подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, 

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

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

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде 

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

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

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

текста с указанием библиографических данных используемых источников, 

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

основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

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

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

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



 16 

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.  

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. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен 

и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

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

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание 

на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

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

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

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

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 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. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

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

и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

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

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

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

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

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

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

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

обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

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

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  



 19 

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

презентации;  

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

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

карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы. 

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). 
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Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

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

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы 

и других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки 

на полученные при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, 

понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

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

не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути 

вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение 
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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 

специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной 

дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА  

Сущность налогов. Исторические этапы 

развития налогообложения. Функции налогов. 

Понятие налоговой системы. Характеристика 

элементов налоговой системы. Субъекты налоговой 

системы, их права и обязанности. Налоговая 

нормативная база в Российской Федерации. Налоговая 

политика государства. Основные направления 

налоговой политики РФ. Исполнение обязанностей по 

уплате налогов и сборов. Формы проведения 

налогового контроля, его значение. Камеральные и 

выездные налоговые проверки. Налоговый 

мониторинг. Санкции за налоговые нарушения. 

Налоговая нагрузка. 
  

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

 

РАЗДЕЛ 2. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

Налог на добавленную стоимость, сущность. 

Налогоплательщики, объект налогообложения. 

Особенности исчисления и уплаты НДС в бюджет. 

Ставки налога. 

Акцизы – как социальный налог, плательщики, 

объект налогообложения. Подакцизные товары, 

ставки акцизов, порядок исчисления и уплаты 

Акцизов в бюджет. 

Таможенные пошлины: плательщики, объект 

налогообложения. Порядок исчисления таможенных 

пошлин. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМЫЕ НАЛОГИ 

Развитие системы налогообложения прибыли в 

России. Налогоплательщики налога на прибыль 

организаций. Объект налогообложения. Доходы и 

расходы для целей исчисления прибыли организации. 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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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. 
 

 РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ОТРАСЛЕЙ 

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 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

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.  

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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Налог на имущество физических лиц: 

налогоплательщики, объект обложения, налоговая 

база, особенности исчисления и уплаты налогу. 

Льготы по налогу на имущество физических лиц. 
 

 РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

РЕЖИМЫ 

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.  
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ 

СИСТЕМА 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ исчисления налогов; умение применять 

нормы налогового законодательства; владение практическими навыками по квалификации 

конкретной практической ситуации в области налогообложения  

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Сущность налогов. Исторические этапы развития 

налогообложения. Функции налогов. Понятие 

налоговой системы.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Характеристика элементов налоговой системы. 

Субъекты налоговой системы, их права и 

обязанности. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Налоговая нормативная база в Российской 

Федерации. Налоговая политика государства. 

Основные направления налоговой политики РФ. 

Исполнение обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  Формы проведения налогового контроля, его 

значение. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Какие функции налогов Вы знаете? 

2. Какие элементы должны быть обязательно определены при введении в действие 

налога или сбора? 

3. Каковы механизмы реализации регулирующей функции налогов? 

4. Какие федеральные налоги Вы знаете? 

5. Какие налоги относятся к прямым, а какие – к косвенным? 

6. Каковы основные направления налоговой политики РФ в настоящее время? 

7. В чем состоят права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков 

сборов? 

8. Какие виды налоговых нарушений Вы знаете? 

9. Что такое налоговый мониторинг? 

 

Форма практического задания: эссе  
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Подготовка и защита эссе 

 

Примерный перечень тем эссе к разделу 1: 

1. Налоговая политика Екатерины II и современная государственная система 

налогообложения 

2. Особенности налогообложение периода Нового времени в Англии и их применение 

в современной России.  

3. Исторические этапы развития налогообложения 

4. Адам Смит – основоположник теории налогообложения 

5. Развитие налогообложения в России 

6. Налогообложение в СССР. 

7. Возникновение налог в период становления первых государств.  

8. Уроки истории налогов времен Петра I. 

9. Налогообложение в Древнем Риме и современной России. 

10. Развитие подоходного налогообложения . 

11. Развитие косвенного налогообложения.  

12. Налог на прибыль организаций: возникновение и изменение. 

13. Классификация налогов 

14. Налоговая политика: исторический аспект 

15. Налоговое администрирование: исторический аспект 

 
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). 
При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Вступление. Во вступлении необходимо дать обоснование выбора темы, раскрыть 

проблематику выбранной темы (объем 0,5 - 1 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы и высказать 

собственную точку зрения, обосновав ее (объем 2 – 3 с). 

4. Заключение. Резюмировать мнение автора (объем 0,5 – 1 с). 

5. Список используемой литературы. Привести исходные данные произведений, 

использованных при написании эссе (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).  

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.  

 

РАЗДЕЛ 2. КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ. ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ исчисления косвенных налогов, 

особенностей расчета косвенных налогов; умение определять размер налога на добавленную 

стоимость, акциза по подакцизным товарам, заполнять налоговые декларации; владение 

практическими навыками по квалификации конкретной практической ситуации, возникающей 

при исчислении косвенных налогов.  
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Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Сущность налога на добавленную стоимость 

(НДС) как косвенного налога. 

Налогоплательщики НДС. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. Объект обложения. 

Операции, не подлежащие обложению НДС. 

Налоговая база. Ставки НДС. Основы 

исчисления НДС. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Акциз как косвенный налог. Подакцизные 

товары. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления акциза. Налоговая декларация. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  Таможенные пошлины. Методы определения 

таможенной стоимости ввозимых товаров 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания – Косвенные налоги. Таможенные пошлины 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. История развития косвенных налогов в России 

2. Косвенное налогообложение в Италии 

3. Косвенное налогообложение в США 

4. Косвенное налогообложение в Китае 

5. Косвенное налогообложение в ОАЭ 

6. Косвенное налогообложение во Франции 

7. Косвенное налогообложение в Великобритании 

8. Косвенное налогообложение в западных странах (сравнение) 

9. Развитие и установление акцизов в России и мире 

10. Роль и значение таможенных пошлин 

11. Трансфертное ценообразование ( налогообложение) 

12. Таможенные пошлины: порядок исчисления и уплаты при импорте товаров 

13. Таможенные пошлины: порядок исчисления и уплаты при экспорте товаров 

14. Таможенное законодательство в зарубежных странах. 

15. Tax-Free – международная система возврата НДС 

 

Практические задания: 

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%. 
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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%.  

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. 

ООО «Гамма» 15 февраля отгрузила в Италию партию товаров. Общая стоимость 

контракта составила 500 000 евро. Товар прошел процедуру таможенной очистки и режим 

экспорта был подтвержден в тот же день. 

ООО «Гамма» приобрела данное оборудование за 22 420 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). 

Курс евро составлял: 

15 февраля – 61 руб./евро 

31 марта – 63 руб./евро 

30 июня – 65 руб./евро 

16 июля – 62,5 руб./евро 

31 августа – 67 руб./евро 

30 сентября – 69 руб./евро 

31 декабря – 64 руб./евро 

Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет за год, если ООО «Гамма» предоставила пакет 

подтверждающих  документов 16 июля. 

 

Расчетное практическое задание 4. 

За 1 квартал 2021 года на предприятии произошли следующие хозяйственные операции: 

1. 28.02.21 от поставщика поступили материалы в полной комплектации, которые были 

оприходованы. Общая стоимость материалов – 1 132 800 руб., в том числе НДС 20%. 

2. 02.03.2021 были получены авансы на сумму 1 138 700 р., включая НДС 20%. 

3. 27.03.2021 на расчетный счет от покупателей поступили средства на сумму 4  353 020 

руб. (включая НДС 20%), за продукцию, отгруженную в октябре 2020 года. 

4. 28.03.2021 был отгружен товар на сумму 920 400 р. (без учета НДС 20%). 

Определить сумму НДС к уплате в бюджет расписать график платежей, считая, что оплата 

происходила в крайние дни сроков уплаты НДС. 
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Расчетное практическое задание 5. 

ООО «Альфа» заключило агентское соглашение с ООО «Бета» для продажи своих 

товаров. Согласно договору, ООО «Бета» продает товары от своего имени, но за счет 

принципала. ООО «Бета» получает от клиентов выручку, передает всю сумму ООО «Альфа» 

и получает от него вознаграждение, равное 9% от стоимости продаж, включая НДС. 

Товары, проданные ООО «Бета» за 1 квартал 2021 года: 

Дата отгрузки от 

принципала к агенту 

Дата продажи товара 

покупателям 

Сумма сделки, в т.ч. 

НДС 20% 

Дата выставления 

агентом пакета 

документов 

14 января 21 января 7 906 000 31 марта 

23 февраля 25 февраля 5 428 000 31 марта 

15 марта 23 марта 12 460 800 31 марта 

Суммы указаны с НДС 20%. 

Рассчитайте обязательство по НДС за 1 квартал 2021 года для ООО «Альфа» и ООО 

«Бета» 

 

Расчетное практическое задание 6. 

ООО «Гамма» занимается пошивом одежды. Организацией было закуплено сырья и 

фурнитуры на сумму 3 400 000 рублей. Кроме этого, была произведена оплата за аренду 

помещения 1 200 000 рублей. За отчетный период было реализовано готовых изделий на сумму 

9 700 000 рублей. 

Во всех суммах включен НДС 20%. 

Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет и крайние сроки уплаты. 

 

Расчетное практическое задание 7. 

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 8. 

Ликероводочный завод производит алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта 40%. За март 2022 года произведено и реализовано 400 литров данного 

подакцизного товара.  

Рассчитать сумму акциза, подлежащего к уплате в бюджет за март 2022 года 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРЯМЫЕ НАЛОГИ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ исчисления прямых налогов, 

особенностей расчета косвенных налогов; умение определять размер налога на прибыль, иных 

прямых налогов и сборов и заполнять налоговые декларации; владение практическими 

навыками по квалификации конкретной практической ситуации, возникающей при 

исчислении прямых налогов и сборов.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Развитие системы налогообложения прибыли в 

России. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 
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2.  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. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Региональные налоги. Элементы региональных 

налогов, устанавливаемые региональными 

властями. Особенности исчисления налога на 

имущество организаций. Транспортный налог: 

порядок исчисления и уплаты. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  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. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Прямые налоги 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Каковы особенности определения доходов и расходов в целях обложения 

налогом на прибыль организаций? 

2. Как определяется налоговая база по налогу на прибыль организаций? 

3. Как ведется налоговый учет в организации? 

4. Каковы сроки уплаты налога на прибыль организаций? 

5. Какие региональные и местные налоги Вы знаете? 

6. Кто является плательщиком транспортного налога? 

7. Как определяется налоговая база при уплате земельного налога? 

8. Какие виды имущества являются объектом обложения налогом на имущество 

организаций? 

 

Практические задания: 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 
 

Расчетное практическое задание 1. 

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. 
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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 2. 

ООО «Ромашка» - производственная компания, применяет метод начисления по налогу 

на прибыль. За год имеется следующая. 

Выручка: 

• от продажи продукции – 450 000 000 руб., в т.ч НДС 20% 

Авансы полученные: на 1 января – 78 000 000 руб., на 31 декабря – 98 000 000 руб. 

Остатков материалов и готовой продукции на 1 января на складе не было. В течение года 

ООО «Ромашка» приобрело материалов на 216 000 000 руб., в т. ч НДС 20%. Амортизация 

производственного оборудования за год составила 23 000 000 руб. Амортизация офисной 

мебели за год составила 700 000 руб. 

Расходы на заработную плату: 

• основные производственные рабочие – 16 человек – зарплата 60 000 в месяц 

• директор – 1 человек – зарплата 200 000 руб. в месяц 

• бухгалтер – 1 человек – зарплата 90 000 руб. в месяц 

Рассчитать налогооблагаемую прибыль и обязательство по налогу на прибыль, если за 

год было реализовано 85% выпущенной продукции. Не учитывать страховые взносы  

Расчетное практическое задание 3. 

ООО «Верба» - торговая компания, применяет метод начисления по налогу на прибыль. 
За год имеется следующая информация (все суммы включают НДС 20%, где это возможно). 

Выручка: 
• от продажи товаров – 1 587 000 000 руб. 

Авансы полученные: на 1 января – 89 000 000 руб., на 31 декабря – 98 000 000 руб. 
Остатков товаров на 1 января не было. В течение года ООО «Верба» приобрело товаров 

на 256 000 000 руб., при этом 30% этих товаров не было реализовано в этом году. 
Расходы на транспортировку товаров до склада ООО «Верба» составили 14 500 000 руб. 

Остатка транспортных расходов на начало периода не было. 
Расходы на заработную плату: 
продавцы – 8 человек – зарплата 65 000 в месяц 

директор – 1 человек – зарплата 110 000 руб. в месяц 

Рассчитать налогооблагаемую прибыль и обязательство по налогу на прибыль. Не 
учитывать страховые взносы. 

 

Расчетное практическое задание 4. 

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 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 

Первоначальная стоимость 15 000 000 15 000 000 15 000 000 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 40 000 000 40 000 000 40 000 000 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 5. 

Компания владеет недвижимым имуществом первоначальной стоимостью 2 700 000 

рублей. Срок полезного использования данных ОС – 60 месяцев, сумма накопленной 

амортизации к 1 января 2021 года по данным бухгалтерского учета – 650 000 рублей. 

 Рассчитать величину налога на имущество в 2021 году, величину налога к уплате по 

итогам налогового периода, а также величину авансовых платежей по налогу, если ставка 

налога на имущество составляет 2,2%. 

 

Расчетное практическое задание 6. 

Организация приобрел и ввел в эксплуатацию 15 автомобилей стоимостью каждый 846 

720 руб. (в т.ч. НДС 20%) в апреле 2022 года. Организация использует право единовременного 

списания амортизационной премии, применяет линейный метод амортизации и установила 

для купленных автомобилей срок полезного использования 6 лет и 8 месяцев. 

Рассчитать сумму амортизации по автомобилям за 2022 год, если один автомобиль 

выбыл из состава основных средств по причине аварии в сентябре 2022 года. 

 

Расчетное практическое задание 7. 

           Организация владеет торговым центром. Кадастровая стоимость центра на 1 

января 2021 года составляет 80 миллионов рублей. 

 Рассчитать величину налога на имущество организаций в 2022 году, сумму налога к 

уплате за год, а также величину авансовых платежей по налогу, если ставка налога на 

имущество по кадастровой стоимости составляет 1,9%. 

 

Расчетное практическое задание 8. 

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 9. 
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Компания приобрела грузовой автомобиль мощностью 225 л.с. 18 января 2021 года за 

3 430 000 руб. (включая НДС 20%). Автомобиль зарегистрирован в г. Москве. 25 ноября 2021 

года данный автомобиль был продан. 

Определить размер транспортного налога за 2021 год. 

 

 

Расчетное практическое задание 10. 

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 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ  

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ исчисления страховых взносов, 

государственной пошлины, знания особенностей налогообложения отдельных отраслей; 

умение рассчитывать страховые взносы, определять размер государственной пошлины и 

исчислять налоги, уплачиваемые предприятиями отдельных отраслей; владение 

практическими навыками по квалификации конкретной практической ситуации, возникающей 

при исчислении налогов, сборов, страховых взносов. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Страховые взносы: плательщики, объект обложения, 

особенности исчисления и уплаты. Расчет по страховым 

взносам: особенности составления и подачи.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Особенности уплаты государственной пошлины. Ставки 

государственной пошлины. Льготы при уплате 

государственной пошлины. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 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. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование водными биологическими ресурсами. 

Водный налог. Налог на игорный бизнес 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Страховые взносы, государственная пошлина, 

налогообложение отдельных отраслей 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Кто является плательщиком страховых взносов? 

2. Кто может применять пониженные тарифы страховых взносов? 

3. В каких случаях уплачивается государственная пошлина? 

4. Какие категории плательщиков имеют льготы при уплате государственной 

пошлины? 

5. В чем особенности исчисления и уплаты НДПИ? 

6. Кто имеет право применять соглашение о разделе продукции? 

7. Как исчисляется сбор за пользование объектами животного мира и за 

пользование водными биологическими ресурсами? 

8. Как исчисляется налог на игорный бизнес? 

9. Кто является плательщиком водного налога? 

 

 

Практические задания: 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 

Заработная плата сотрудника за год составила 1 400 000 руб. 

Какова сумма страховых взносов, начисленных на заработную плату сотрудника за 2020 

год? 

 

Расчетное практическое задание 2. 

В течение 2020 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 2020 год? 

 

Расчетное практическое задание 3. 

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. 

 

РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ исчисления налогов, уплачиваемых 

физическими лицами; умение исчислять налоги, уплачиваемые физическими лицами, 

заполнять налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц; владение 

практическими навыками по квалификации конкретной практической ситуации, возникающей 

при исчислении налогов, уплачиваемых физическими лицами . 
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Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Налогоплательщики налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Налогообложение резидентов и нерезидентов 

Российской Федерации. Объект обложения. Налоговая 

база. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Расчет налогооблагаемого дохода. Доходы, не 

подлежащие обложению. Виды вычетов по налогу на 

доходы физических лиц. Налоговые ставки, порядок 

исчисления налога. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Налоговая декларация. Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Налог на имущество физических лиц: 

налогоплательщики, объект обложения, налоговая база, 

особенности исчисления и уплаты налогу. Льготы по 

налогу на имущество физических лиц. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Налогообложение физических лиц 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц? 

2. На кого в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены 

обязанности налогового агента по налогу на доходы физических лиц? 

3. Как определяется налоговая база по налогу на доходы физических лиц? 

4. Какова особенность исчисления налога на доходы физических лиц при в 

отношении доходов от долевого участия в других организациях? 

5. Каковы сроки уплаты налога на доходы физических лиц налогоплательщиками 

при продаже имущества? 

6. Кто рассчитывает налог на имущество физических лиц? 

7. Как определяется кадастровая стоимость имущества? 

8. Кто определяет налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц? 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 

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. 
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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 2. 

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 3. 

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 2016 года Вадим получил премию в размере 150 000 рублей. В июне организация 

оплатила работнику его обучение по программе повышения квалификации по профилю 

стоимость 79 000 руб. 

В марте работнику был подарен профессиональный фотоаппарат стоимостью 60  000 руб. 

в качестве подарка на день рождения. 

В июле 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 

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 работник получил в подарок от отца автомобиль. Рыночная стоимость 

автомобиля составила 890 000 руб. 

24 марта 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 4. 

Дарья имеет 4 несовершеннолетних детей и владеет жилым домом общей площадью 200 

кв.метров и кадастровой стоимостью на 1 января 2022 года 8 000 000 руб. 
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Определить сумму налога на имущество физических лиц за 2022 год 

 

РАЗДЕЛ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести 

компетенции в виде знаний законодательных основ исчисления налогов, уплачиваемых 

субъектами, применяющими специальные налоговые режимы; умение исчислять налоги, 

уплачиваемые субъектами, применяющими специальные налоговые режимы; владение 

практическими навыками по квалификации конкретной практической ситуации, возникающей 

при исчислении налогов, уплачиваемых субъектами, применяющими специальные налоговые 

режимы. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 

налог): налогоплательщики и условие применения. 

Исчисление размера единого сельскохозяйственного 

налога. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Особенности налогообложения при применении 

упрощенной системы налогообложения (УСН). 

Налогоплательщики и объект обложения налогов, 

взимаемым в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. Налоговая декларация. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Индивидуальные предприниматели – 

налогоплательщики при применении патентной системы 

налогообложения. Определение стоимости патента.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Налог на профессиональный доход: налогоплательщики 

и объект обложения. Особенности исчисления налога.  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического задания - Специальные налоговые режимы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Кто является налогоплательщиком единого сельскохозяйственного налога? 

2. Как определить размер единого сельскохозяйственного налога? 

3. Кто может применять УСН? Как определяется налоговая база при объекте 

налогообложения «доходы»? Как определяется налоговая база при объекте 

налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»? 

4. Каковы критерии перехода на упрощенную систему налогообложения? 

5. Каковы сроки уплаты налога, взимаемого в связи с применением УСН?  

6. По каким видам деятельности индивидуальные предприниматели могут 

применять патентную систему налогообложения? 

7. Как рассчитывается стоимость патента при применении патентной системы 

налогообложения? 
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8. Подают ли индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную 

систему налогообложения, налоговую декларацию? 

9. Кто может стать плательщиком налога на профессиональный доход? 

10. Каковы ставки по налогу на профессиональный доход? 

 

Практические задания: 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Расчетное практическое задание 

Расчетное практическое задание 1. 

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 2. 

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 3. 

Определить сумму патента на 7 месяцев с 01 февраля 2020 года, если потенциальный 

доход составил 1 100 000 рублей. 

 

Расчетное практическое задание 4. 

Физическое лицо, впервые зарегистрировавшееся плательщиком налога на 

профессиональный доход, получило в феврале – первом месяце ведения своей деятельности - 

следующие доходы: 

• 15 000 руб. – оплата услуг физическими лицами 

• 12 000 руб. – оплата услуг юридическими лицами  

Определить размер налога за февраль 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Налоги и налогообложение» 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное 

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

выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

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

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

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может 

методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

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

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении 

отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым 

развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

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

материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса 

педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 

методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, 

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

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные 

материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве 

визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все вышеупомянутые 

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

самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) 

проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий 

презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

- это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или 

иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Социально-экономические системы, методы их исследования 

и моделирования 

Тема 1.1. Предмет 

изучения и 

разновидности 

математических 

моделей. Область 

применения 

Предмет и цель изучения дисциплины. 

Материальные и умозрительные модели. Системы 

производства и потребления. Благо. Потребитель. 

Производитель  

 

Тема 1.2. Принципы 

построения 

математических 

моделей социально-

экономических 

процессов 

Экономические связи. Инструментарий 

моделирования (математические объекты и обозначения). 

 

Раздел 2. Производственно - оптимизационное моделирование 

Тема 2.1. Методы 

оптимизации 

Оптимизация целевой функции. Задача линейного 

программирования, (методы решения: графический метод, 

симплекс-метод. Дробно-линейное программирование, 

нелинейное и динамическое программирование. 
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Тема 2.2. Построение 

оптимизационных 

моделей 

Оптимизация грузоперевозок. Максимизация 

прибыли. Оптимизация назначений. Эффективное 

использование ресурсов. Наилучшее распределение работ, 

Оптимизация структуры производства. 

 

Раздел 3. Матричные балансовые модели 

Тема 3.1. Понятие 

модели 

межотраслевого 

баланса. Модель 

Леонтьева. 

Внешнеторговые 

модели. 

 

Развёрнутая и матричная форма модели. Матрица 

затрат. Модель Леонтьева. Продуктивные модели 

Леонтьева. Первая теорема продуктивности. Вторая 

теорема продуктивности. Торговый баланс. Торговый 

дефицит. Модель всемирной торговли. 

 

Тема 3.2. 

Межотраслевые 

балансовые модели в 

анализе 

экономических 

систем 

«Чистая» отрасль и проблема её выделения. 

Агрегирование отраслей. Специфика структуризации 

отраслей экономики при разработке межотраслевых 

балансов. Оценка продукции межотраслевых балансов. 

Определение плановых коэффициентов затрат. 

 

Раздел 4. Микроэкономические и макроэкономические модели 

Тема 4.1. 

Микроэкономический 

и 

макроэкономический 

анализ. Модель 

Кобба-Дугласа. 

Модель Кейнса. 

Полные и частичные модели. Агрегирование и 

дезагрегирование моделей. Модель Кобба-Дугласа. 

Модель Кейнса. 

 

Тема 4.2 Модели 

национальных 

экономик. Модели 

Клейна, Фэра, 

Голдбергера. 

Числовые модели национальных экономик. Модели 

Клейна, Фэра, Голдбергера. Мичиганская, уортонская, 

брукингская модели. Канадская и голландская модели. 

Прогнозные модели развития мировой экономики. Модели 

Форрестера, Медоуза, Месаровича-Пестеля 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

направленная на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и 

навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные 

ранее знания. Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по 

заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких практических 

работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в 

обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. 

В отдельных случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия 

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

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

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

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

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

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

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

какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся должен 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

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

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

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст 

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

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

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

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей 

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

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

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

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

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

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

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

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

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

установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение 

всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по 

критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

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

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

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

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

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение 

времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью свободной 

дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 

выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах 

можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

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

и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью 

получения определённого результата — сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 

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

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. 

Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. 

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

проблема, выделяется определенное время, в течение которого они должны 

подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может 

устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать определенные 

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

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

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

приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения 

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

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

соглашениями.  

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

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других 
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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. Социально-экономические системы, методы их исследования и 

моделирования 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 1.1. Предмет изучения и разновидности математических моделей. 

Область применения 

 

1. Объясните смысл понятия модели и моделирования. 

2. Каким требованиям должны удовлетворять модели? 

3. На какие классы разделяются модели по области использования? 

4. Опишите классификацию моделей по способу их представления. 

5. Поясните термины «материальная (натурная) модель», «информационная 

модель». Приведите примеры моделей такого рода. 

6. Объясните понятие «вербальная модель». Приведите примеры. 

7. Назовите и охарактеризуйте типы табличных моделей. 
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8. На какие группы можно разделить динамические модели в зависимости от 

характера изменения модели во времени? 

9. Опишите назначение структурных и функциональных моделей. 

10.Каковы особенности моделей, построенных как модели «черного ящика»? 

11. Опишите классификацию моделей с учетом фактора времени. 

12.В чем заключается различие между детерминированными и стохастическими 

моделями? 

 

Тема 1.2. Принципы построения математических моделей социально-

экономических процессов 

 

1. Что такое математическая модель и математическое моделирование? 

2. Назовите элементы обобщенной математической модели. 

3. Перечислите признаки, по которым классифицируются математические 

модели. 

4. В чем отличие простых моделей от сложных? 

5. Перечислите типы моделей в зависимости от применяемого оператора 

моделирования. 

6. Как классифицируются модели в зависимости от входных и выходных 

параметров? 

7. Чем отличаются дескриптивные и управленческие модели? 

8. Для каких целей применяются прямые и обратные модели? 

9. В чем отличие моделей прогноза от оптимизационных моделей? 

10. Опишите типы содержательной классификации моделей. 

 

РАЗДЕЛ 2.  Производственно - оптимизационное моделирование 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 2.1. Методы оптимизации 

1. Что представляет собой общая задача линейного программирования? 

2. Какие существуют формы представления моделей линейного 

программирования? 

3. Как перейти от общей задачи линейного программирования к стандартной 

форме задачи линейного программирования? 

4. В чем заключается идея и геометрический смысл симплекс-метода? 

5. Опишите методику решения задачи линейного программирования 

графический метод. 

6. Приведите алгоритм нахождения первоначального допустимого базисного 

решения задачи линейного программирования. 

7. Приведите алгоритм нахождения оптимального решения задачи линейного 

программирования. 

8. Что представляют собой двойственные задачи линейного программирования? 

9. Дайте общую постановку транспортной задачи. 

10.Охарактеризуйте методы нахождения начального решения транспортной 

задачи. 

11.Опишите методику решения транспортной задачи методом потенциалов. 

 

Тема 2.2. Построение оптимизационных моделей 

 

1. Перечислите основные этапы решения задач графическим методом. 

2. В чем проявляется ограниченность практического применения графического 

метода? 

3. Что такое область допустимых решений? 
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4. Как определить область допустимых решений двумерной задачи на графике?  

5. С какой целью неравенства преобразуются в равенства? 

6. Объясните геометрический смысл неравенства и уравнения в двумерной 

задаче. 

7. Как определяется на графике направление оптимизации? 

8. При каких условиях оптимальное решение единственное, а при каких – их 

множество? Как изменяется при этом значение функции цели? 

9. Как осуществлять контроль правильности решения задачи? 

10. Какое значение для решения задачи имеет расположение полуплоскости 

относительно граничной прямой? 

11. В каком случае задача имеет бесчисленное число оптимальных решений при  

неизменном значении функции цели? 

12. В чем заключается постановка транспортной задачи? 

13. Какие отличительные особенности постановки транспортных задач и какие  

показатели используются в качестве критериев оптимизации? 

14. В чем заключается подготовка исходной информации для решения 

транспортных задач распределительным методом? 

15. Какая модель задачи считается открытой и как привести ее к закрытому 

типу? 

16. Как составляется исходный план в задачах распределительного типа?  

17. Назовите признаки допустимого, недопустимого и базисного планов при 

решении задач распределительным методом. 

18. Как преодолеть вырожденность плана в задачах распределительного типа?  

19. Какие требования предъявляются к размещению нуль-поставок в матрице 

задачи? 

20. В чем заключается отличие термина «открытая модель задачи» от термина 

«недопустимый план»? 

21. Как выполняется анализ плана на оптимальность при решении задач 

распределительным методом? 

22. Каков порядок построения замкнутых контуров в задачах, решаемых 

распределительным методом? Какие формы могут приобретать контуры? 

23. По какому признаку определяется оптимальность плана, если задача 

решается на минимум (Zmin) или на максимум (Zmax)? 

24. Каков порядок улучшения плана? 

25. Как выполняется контроль правильности решения задачи 

распределительным методом? 

26. В чем проявляется ограниченность распределительного метода с точки 

зрения его широкого применения для решения практических задач в экономике? 

Выполнение кейс – задания по Теме 2.1. Методы оптимизации 

 

Задание №1. Условие: Вы рассматриваете перспективы создания новой 

консалтинговой службы. Объем необходимых вложений на начальном этапе 200 тыс. 

руб. Существует 50%-ная вероятность, что спрос будет высоким в 1-й год. Если спрос 

будет высоким в первый год, то в последующие годы вероятности высокого и низкого 

спроса составят 70% и 30% соответственно. Если спрос будет низким в 1-й год, то в 

последующие годы вероятности высокого и низкого спроса составят 40% и 60% 

соответственно. При высоком спросе прогнозируемые доходы составят 500 тыс. руб. в  

год; при низком спросе прогнозируемые доходы равны 300 тыс. руб. в год. Вы можете 

прекратить предоставлять услуги в любой момент. Затраты, помимо связанных  с 

использованием компьютера, прогнозируются в размере 140 тыс. руб. в год, вне 

зависимости от уровня спроса. 

Если Вы решите не вкладывать деньги в консалтинговую службу, то сможете  
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вложить их на практически безрисковой основе под 20% в год. 

Если будет решено организовать консалтинговую службу, Вам необходимо 

будет решить вопрос с проведением компьютерных расчетов, составляющих основу 

деятельности. Один возможный вариант - купить сервер. 

Срок морального устаревания его 5 лет. Затраты будут состоять из 

первоначальных расходов в размере 150 тыс. руб. и ежегодных расходов на 

эксплуатацию в размере 20 тыс.руб. 

Альтернативный вариант — арендовать компьютерные ресурсы по мере 

необходимости. В этом случае затраты на аренду будут пропорциональны спросу и 

составят 30% доходной части за вычетом оговоренных постоянных расходов в 140  тыс. 

руб. Во всех случаях никаких других издержек нет. 

Сделать: 

1) Постройте «дерево решений», иллюстрирующее эти варианты и 

охватывающее 3 года. 

2) Стоит ли организовать консалтинговую службу или безрисковый доход  

выгоднее? Рассмотрите итоги деятельности за два и три года. 

3) Что выгоднее - купить компьютер или арендовать? 

Задание №2. Фермер может выращивать либо кукурузу, либо сахарную свеклу. 

Вероятность того, что цены на будущий урожай этих культур повысятся, останутся на 

том же уровне или понизятся, равна соответственно 0,25, 0,35  и 0,40. Если цены 

возрастут, урожай кукурузы даст 30 000 тыс. руб. Чистого дохода, а урожай сахарной 

свеклы — 10 000 тыс. руб. Если цены останутся неизменными, фермер лишь покроет 

расходы. Но если цены станут ниже, урожай кукурузы и сахарной свеклы приведет к 

потерям в 30 000 и 4 000 тыс. руб. соответственно. Постройте дерево решений. 

Какую культуру следует выращивать фермеру? Каково ожидаемое значение его 

прибыли? 

Задание №3. Предприятие рассматривает варианты капитальных вложений. 

Первый вариант предусматривает строительство нового цеха для увеличения объема 

выпуска продукции стоимостью М1 = 500 млн. руб. При этом варианте возможны 

большой спрос (годовой доход в размере R1 = 230 млн. руб. в течение 5 последующих 

лет) с вероятностью p1 = 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 90 млн. руб. с 

вероятностью p2 = 0,3. 

Второй вариант предусматривает создание нового предприятия для выпуска  

новой продукции стоимостью М1 = 700 млн. руб. При этом варианте возможны 

большой спрос (годовой доход в размере R1 = 450 млн. руб. в течение 5 последующих 

лет) с вероятностью p1 = 0,6 и низкий спрос (ежегодные убытки R2 = 150 млн. руб. с 

вероятностью p2 = 0,4. 

При третьем варианте предлагается отложить инвестиции на 1 год для сбора  

дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с 

вероятностью p1 = 0,7 и p2 = 0,3 соответственно. В случае позитивной информации 

можно осуществить инвестиции по указанным выше расценкам, в вероятности  

большого и низкого спроса меняются на p1 = 0,9 и p2 = 0,1 соответственно. Доходы на 

последующие годы остаются на том же уровне. В случае негативной информации 

инвестиции осуществляться не будут. 

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. 

Построить дерево решений. Определить наиболее эффективную последовательность 

действий, основываясь на ожидаемых доходах. Какова ожидаемая стоимостная оценка 

наилучшего решения? 

Задание №4. Рассматривается проект покупки доли (пакета акций) в 

инвестиционном проекте. Пакет стоит 7 млн. руб., и по завершению проект принесет 

доход 12 млн. руб. с вероятностью 0,65 или ничего с вероятностью 0,35. 

При этом через некоторое время будет опубликован аналитический прогноз 



 13 

относительно успеха этого проекта. Прогноз верен с вероятностью 0,7, то есть, равны 

0,7 условные вероятности. Однако, в случае положительного прогноза пакет 

подорожает до 10,6 млн., а в случае отрицательного подешевеет до 3,4 млн.руб. 

Требуется составить стратегию действий: покупать ли долю, или ждать прогноза, и 

совершать ли покупку при том или ином результате прогноза. 

 

Выполнение кейс – задания по Теме 2.2. Построение оптимизационных 

моделей 

 

Задание №1. Инвестор, располагающий суммой в 300 тыс. руб., может вложить 

свой капитал в акции автомобильного концерна А и строительного предприятия В. 

Чтобы уменьшить риск, акций А должно быть приобретено по крайней мере в два раза 

больше, чем акций В, причем последних можно купить не более чем на 100 тыс. руб.  

Дивиденды по акциям А составляют 8% в год, по акциям В – 10%. Какую 

максимальную прибыль можно получить в первый год? 

Задание №2. Фирма производит два широко популярных безалкогольных 

напитка – «Лимонад» и «Тоник». Фирма может продать всю продукцию, которая будет 

произведена. Однако объем производства ограничен количеством основного 

ингредиента и производственной мощностью имеющегося оборудования. 

Для производства 1 л «Лимонада» требуется 0,02 ч работы оборудования, а  для 

производства 1 л «Тоника» – 0,04 ч. Расход специального ингредиента составляет 0,01 

кг и 0,04 кг на 1 л «Лимонада» и «Тоника» соответственно. 

Ежедневно в распоряжении фирмы имеется 24 ч времени работы оборудования 

и 16 кг специального ингредиента. Прибыль фирмы составляет 0,10 руб. за 1 л  

«Лимонада» и 0,30 руб. за 1 л «Тоника». Сколько продукции каждого вида следует 

производить ежедневно, если цель фирмы состоит в максимизации ежедневной 

прибыли? 

Задание №3. Для изготовления четырех видов продукции используют три вида 

сырья. Запасы сырья, нормы его расхода и цены реализации единицы каждого вида 

продукции приведены в таблице. 
Тип Нормы расхода сырья на одно изделие Запасы 

сырья А Б В Г сырья 

I 1 2 3 1 20 

II 1 1 2 0 25 

III 1 3 2 3 45 

Цена изделия 12 6 19 11  

Сформулируйте прямую оптимизационную задачу на максимум выручки от 

реализации готовой продукции, получить оптимальный план выпуска продукции. 

 

РАЗДЕЛ 3. Матричные балансовые модели 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 3.1. Понятие модели межотраслевого баланса. Модель Леонтьева. 

Внешнеторговые модели. 

 

1. Поясните принципиальную схему межотраслевого баланса. 

2. Как распределяется валовая продукция отраслей материальной сферы 

производства? 

3. Каково различие между промежуточной и конечной продукцией в модели 

МОБ? 

4. Что показывают коэффициенты прямых затрат? 

5. Дайте определение коэффициентов полных материальных затрат. 

6. При каких условиях модель Леонтьева продуктивна? 
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7. Раскройте экономическое содержание и укажите способ вычисления 

показателей прямой и полной трудоемкости продукции. 

8. Суть модели равновесных цен. 

9. Суть модели международной торговли. 

10. Прямая и обратная задачи взаимного кредитования финансовых партнеров. 

11. Использование балансовых схем для аудита предприятий. 

12. Баланс производства продукции на предприятиях перерабатывающих сырье. 

Общая балансовая модель. 

13. Какие задачи можно решать при использовании балансовых моделей для 

предприятий, перерабатывающих сырье. 

14. Линейные и нелинейные балансовые модели. 

15. Какие системы уравнений используются для отслеживания динамики 

балансовых показателей. 

 

Тема 3.2. Межотраслевые балансовые модели в анализе экономических 

систем 

 

1. Опишите модель международной торговли. 

2. Какова основная задача исследования модели международной торговли? 

3. В каком случае достигается баланс в международной торговле? 

4. Почему необходимо использовать в прогнозировании и стратегическом 

планировании балансовые макромодели? 

5. Нарисуйте схему межотраслевого баланса и покажите на примерах 

взаимосвязь между его квадратами. 

6. Каковы возможности и преимущества применения модели «затраты-выпуск» 

В.В.Леонтъева при обосновании сценариев долгосрочных прогнозов? 

7. Чем отличается воспроизводственно-циклическая макромодель от 

межотраслевого баланса? 

 

Выполнение кейс – задания по Теме 3.1. Понятие модели межотраслевого 

баланса. Модель Леонтьева. Внешнеторговые модели. 

 

Задание 1. В экономике страны располагаемый доход (Yd) равен 4800 млрд дол., 

потребительские расходы - 4100 млрд дол., дефицит бюджета составляет 100 млрд дол., 

а дефицит торгового баланса равен 50 млрд дол. Определите инвестиции. 

Задание 2. В экономике страны инвестиции равны 900 млрд дол., профицит 

торгового баланса составляет 150 млрд дол., потребительские расходы - 5000 млрд дол., 

дефицит государственного бюджета равен 100 млрд дол. Определите располагаемый 

доход. 

Задание 3. В экономике страны располагаемый доход равен 5000 млрд дол., 

потребительские расходы - 4200 млрд дол., инвестиции - 1100 млрд дол., дефицит 

торгового баланса составляет 100 млрд дол. Определите состояние государственного 

бюджета. 

Задание 4. В экономике страны инвестиции равны 700 млрд дол., частные 

сбережения - 400 млрд дол., профицит государственного бюджета равен 200 млрд дол. 

Определите сальдо торгового баланса. 

Задание 5. Экономика страны характеризуется следующими показателями: 

совокупный объем выпуска (Y) - 8000 млрд дол., профицит государственного бюджета 

равен 100 млрд дол., дефицит торгового баланса составляет 200 млрд дол., 

государственные закупки товаров и услуг - 1200 млрд дол., потребительские расходы - 

6000 млрд дол. Определите располагаемый доход и сбережения частного сектора. 

Задание 6. В экономике страны совокупный объем выпуска равен 5000 млрд 
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дол., инвестиции - 500 млрд дол., сальдо госбюджета составляет 20 млрд дол., 

потребительские расходы - 3000 млрд дол., государственные закупки товаров и услуг - 

900 млрд дол. Определите чистый экспорт, чистые налога, располагаемый доход, 

частные сбережения. 

Задание 7. В экономике страны совокупный объем выпуска равен 800 млрд дол., 

располагаемый доход - 656 млрд дол., потребительские расходы -608 млрд дол., сальдо 

госбюджета составляет 32 млрд дол., дефицит торгового баланса равен 16 млрд дол. 

Определите государственные закупки, частные сбережения, инвестиции. 

Задание 8. Определите величину чистого экспорта в экономике, если 

совокупный объем выпуска равен 500 млрд дол., потребительские расходы - 350 млрд 

дол., трансферты за вычетом налогов составляют 20 млрд дол., инвестиции - 150 млрд 

дол., а дефицит государственного бюджета равен 120 млрд дол. 

Задание 9. В закрытой экономике потребительские расходы составляют 2200 

млрд дол., инвестиции - 700 млрд дол., государственные закупки - 500 млрд дол., 

трансферты - 100 млрд дол., выплаты процентов по государственному долгу - 50 млрд 

дол., налоги - 600 млрд дол. Определите частные сбережения и сальдо 

государственного бюджета. 

 

Выполнение кейс – задания по Теме 3.2. Межотраслевые балансовые 

модели в анализе экономических систем 

 

Задание 1. Даны коэффициенты прямых поставок аij и конечный продукт yi (см. 

таблицу). 

 

отрасли 
промышлен- 

ность 
сельское 

хозяйство 
строительство транспорт 

прочие 
отрасли 

конечная 

продукция 

пром-сть 0,04 0,141 0,136 0,017 0,021 15640 

с/хозяйство 0,036 0,236 0,094 0,027 0,148 24480 

строительство 0,123 0,024 0,327 0,034 0,056 31560 

транспорт 0,326 0,036 0,117 0,128 0,032 12330 

проч. отрасли 0,243 0,148 0,201 0,167 0,127 14671 

Определите межотраслевые поставки продукции, валовые выпуски отраслей, 

условно чистую продукцию каждой отрасли. 

Задание 2. В экономической системе, состоящей из четырех отраслей, заданы: 

матрица коэффициентов прямых материальных затрат А, вектор объемов конечной 

продукции Y и вектор коэффициентов прямых затрат труда t (см. таблицу). 

отрасли А В C D 
конечная 

продукция 

А 0,13 0,29 0,07 0,04 12900 

В 0,10 0,08 0,28 0,26 10345 

C 0,09 0,06 0,15 0,32 910 

D 0,15 0,16 0,11 0,02 8115 

коэф. прямых затрат труда, t 1,11 1,45 0,88 0,95  

Найдите коэффициенты полных затрат труда и потребность в трудовых ресурсах 

для выполнения программы по валовой продукции. 

Задание 3. Задана матрица коэффициентов прямых материальных затрат A и 

вектор-столбец конечного продукта Y (см. таблицу).  

Проверьте продуктивность матрицы А. Определите межотраслевые поставки и 

условно чистую продукцию каждой отрасли. 

отрасли 
тяжелая 
пром-сть 

легкая 
пром-сть 

сельское 
хозяйство 

строитель- 
ство 

транспорт 
прочие 
отрасли 

конечная 

продукция 
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тяж. пром-сть 0,124 0,145 0,172 0,134 0,195 0,042 96000 

легк. пром-сть 0,104 0,104 0,089 0,032 0,058 0,153 43200 

с/хозяйство 0,008 0,088 0,226 0,022 0,038 0,116 39120 

строительство 0,260 0,215 0,130 0,264 0,152 0,224 73000 

транспорт 0,164 0,121 0,155 0,180 0,084 0,080 115000 

проч. отрасли 0,132 0,160 0,082 0,155 0,202 0,126 66200 

Задание 4. В некоторой стране выделены пять экономических регионов, между 

которыми налажены производственные связи. Известны коэффициенты прямых 

поставок и конечный продукт каждого региона (см. таблицу). 

регионы Восток Запад Центр Юг Север 
конечная 

продукция 

Восток 0,22 0,22 0,16 0,30 0,33 580000 

Запад 0,02 0,18 0,08 0,11 0,04 170000 

Центр 0,18 0,34 0,35 0,25 0,30 510000 

Юг 0,09 0,05 0,05 0,18 0,02 140000 

Север 0,01 0,03 0,04 0,005 0,14 95000 

Определите межрегиональные поставки продукции, валовые выпуски и условно 

чистую продукцию каждого региона. 

 

 

Раздел 4. Микроэкономические и макроэкономические модели 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 4.1. Микроэкономический и макроэкономический анализ. Модель 

Кобба-Дугласа. Модель Кейнса. 

 

1. Понятия «экономический рост» и «качество экономического роста». 

Показатели экономического роста. 

2. Типы экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

3. Факторы экономического роста: спроса и распределения ресурсов. 

4. Факторы экономического роста: предложения. Кривая производственных 

возможностей. 

5. Теории экономического роста: неоклассическое направление, модели Кобба-

Дугласа, Я. Тинбергена, Р. Солоу. 

6. Теории экономического роста: неокейнсианское направление, модель 

Харрода-Домара, модель технического прогресса Дж. Хикса. 

7. Факторы и проблемы экономического роста российской экономики. 

8. Потребление, сбережения и инвестиции. Функция потребления и функция  

сбережения, APC и APS, MPC и MPS. 

9. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия: взаимосвязь 

потребления, сбережения и инвестиций. 

10. Роль государственного регулирования. «Политика экспансии» и «политика  

сдерживания». 

 

Тема 4.2 Модели национальных экономик. Модели Клейна, Фэра, 

Голдбергера. 

1. Теория мультипликатора. Эффект акселерации. Парадокс бережливости.  

2. Особенности экономического роста в переходной экономике. 

3. Противоречия экономического роста. 

4. Сущность реального экономического роста состоит в разрешении и 

воспроизведении основного противоречия экономики. 
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5. Государственная макроэкономическая политика: кейнсианское и 

неоклассическое направления: исторический подход к роли основных концепций. 

6. Экономические функции и задачи государственного регулирования. 

7. Социальная политика государства: взгляды на роль государства в обеспечении 

справедливости. 

8. Моделирование программы «Киото протокол». 

9. Моделирование развития региональной экономики. 

10. Обоснование экономических решений в условиях конфликта интересов. 

 

Выполнение кейс – задания по Теме 4.1. Микроэкономический и 

макроэкономический анализ. Модель Кобба-Дугласа. Модель Кейнса. 

 

Задание 1. Кругооборот расходов и доходов в открытой экономической системе 

характеризуется следующими потоками: 

заработная плата 1000 

амортизация 75 

чистые частные внутренние инвестиции 300 

экспорт товаров и услуг 100 

зарубежные инвестиции 50 

импорт товаров и услуг 150 

нераспределенная прибыль корпораций 5 

дивиденды 60 

потребительские расходы домохозяйств 700 

пенсии, стипендии, пособия 200 

подоходные налоги 350 

налоги на прибыль корпораций 100 

государственные закупки товаров и услуг 210 

Рассчитать поток перемещения денежных средств между различными секторами 

экономики 

Задание 2. В закрытой экономике налоги составляют 30% совокупного дохода, 

треть этой суммы возвращается частному сектору в виде трансфертов. Кроме этого, 

известно, что: 

- потребительские расходы домохозяйств = 2200 млрд ден. ед.; 

- инвестиционные расходы бизнеса = 600 млрд ден. ед.; 

- дефицит государственного бюджета = 80 млрд ден. ед., где 1 ден. ед. 

соответствует 1 денежной единице страны. 

Определите государственные расходы на товарном рынке. 

Задание 3. Экономика страны имеет следующие показатели: 

- совокупный доход = 2700 млрд ден. ед.; 

- инвестиционные расходы = 700 млрд ден. ед.; 

- чистый экспорт = −50 млрд ден. ед.; 

- налоги = 300 млрд ден. ед.; 

- государственные трансферты = 120 млрд ден. ед.; 

- экспорт = 200 млрд ден. ед.; 

- общая сумма изъятий из экономики = 1500 млрд ден. ед. 

Определите потребительские расходы домохозяйств и сальдо государственного 

бюджета. 

 

Выполнение кейс – задания по Теме 4.2 Модели национальных экономик. 

Модели Клейна, Фэра, Голдбергера. 

 

Задание 1. Цель анализа всего национального хозяйства как совокупности 
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взаимосвязанных рынков можно свести к получению ответов на два вопроса: возможно 

ли существование совместного равновесия на всех рынках одновременно; что означает 

оптимальное использование имеющихся экономических возможностей экономики и 

общества? Используя модель общего равновесия, покажите, каким образом снижение 

цены на нефть может превратить Россию в газо- и нефтехимическую державу, 

учитывая, что расходы на сырье составляют более двух третей в структуре 

себестоимости нефтехимических продуктов. 

Задание 2. Значимый вклад в развитие теории благосостояния внес лауреат 

Нобелевской премии по экономике Амартия Сен, исследуя в своей книге «Развитие как 

свобода» взаимосвязи проблем экономики благосостояния с доминирующими в 

обществе этическими принципами. По мнению Сена, дальнейшее развитие теории 

благосостояния требует более богатой по сравнению с утилитаризмом философской 

традиции, связанной с понятиями свободы, прав, всеобщей взаимозависимости и 

признанием множественности этически значимых утверждений. Какие еще идеи 

А.Сена формируют сегодня основу анализа противоречий достижения максимума 

общественного благосостояния? 

Задание 3. Исследование динамики, оценка и прогнозирование уровня 

благосостояния – важное направление современной экономической науки, так как рост 

благосостояния необходим для устойчивого, сбалансированного развития экономики и 

общества в целом. В этой связи актуальна задача развития методологии анализа 

национального благосостояния. Проблема, связанная с ее решением, заключается в 

том, что необходимо создание специального единого показателя, способного оценивать  

благополучие, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, концентрировать  

внимание на предпочтениях домашних хозяйств и отдельных индивидов, а не на 

агрегированных условиях экономики в целом, фокусировать интерес на результатах 

достижения благополучия, а не на стимулах его повышения. В целом комплексный  

индикатор благосостояния должен органично сочетать в себе объективные показатели 

(доход, занятость, жилищные условия, доступность образования, здравоохранения и 

т.д.), и субъективные оценки (состояние здоровья, баланс между работой и  отдыхом, 

уровень образования и социальные связи, гражданская активность и качество 

институтов, состояние окружающей среды, оценку членами общества собственного 

благополучия). 

Рассмотрите основные направления, как зарубежных, так и российских 

исследований, результатами которых являются интегральные показатели, отражающие  

уровень общественного благосостояния в различных странах мира с точки зрения их 

преимуществ и ограничений (например, британский индекс благосостояния «Prosperity 

index», российский «Рейтинг прогресса», «Индекс благополучия» ОЭСР и др.). 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)  

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Моделирование социально-

экономических процессов» 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. 
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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 с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

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

его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 

преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 

имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

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

и систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с 

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

рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература 

может быть также указана в методических разработках по данному курсу. Изучая 

материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 

(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на 

определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, 

которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно 

в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 

следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что 

многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 

важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 

запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

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

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

на трудных местах.  

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

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

учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 

обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у 

себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель 

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

читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически 
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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 отбора и обработки собранного материала, обоснованию 
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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.  

3. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

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

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся 

и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен 

и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

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

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

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

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

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

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей. При написании эссе 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-



 24 

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

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые 

обучающиеся уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из 

содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над 

табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При 

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

Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу страницы – по 

середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

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

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

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

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

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

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся 

отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

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

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  



 25 

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.  

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 
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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 
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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. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен 

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

максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации 

по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового 

балла за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового 

практического задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового 

балла, установленного за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по 

системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 РАЗДЕЛ 1. Социально-экономические 

системы, методы их исследования и 

моделирования 

В разделе 1 рассматриваются понятие 

социально-экономической системы; экономика как 

система общественных отношений, измеряемых 

стоимостными показателями; соотношение 

стоимостных, информационных и энергетических 

показателей в рамках экономических, 

организационных и технологических процессов. 

Тема 1.1. Предмет изучения и разновидности 

математических моделей. Область применения.  

Предмет и цель изучения дисциплины. 

Материальные и умозрительные модели. Системы 

производства и потребления. Благо. Потребитель. 

Производитель  

Тема 1.2. Принципы построения 

математических моделей социально-

экономических процессов.  

Экономические связи. Инструментарий 

моделирования (математические объекты и 

обозначения). 
  

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

 Раздел 2. Производственно - 

оптимизационное моделирование 

В разделе 3 рассматриваются постановка 

задачи линейного программирования, экономическая 

интерпретация задач линейного программирования, 

проверка сбалансированности планов, требования 

совместности условий.  

Тема 2.1. Методы оптимизации.  

Оптимизация целевой функции. Задача 

линейного программирования, (методы решения: 

графический метод, симплекс-метод. Дробно-

линейное программирование, нелинейное и 

динамическое программирование. 

Тема 2.2. Построение оптимизационных 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 



 32 

моделей.  

Оптимизация грузоперевозок. Максимизация 

прибыли. Оптимизация назначений. Эффективное 

использование ресурсов. Наилучшее распределение 

работ, Оптимизация структуры производства. 
 

 Раздел 3. Матричные балансовые модели 

В разделе 3 рассматриваются общая схема 

модели межотраслевого баланса; основные 

предположения модели Леонтьева, модель 

национальной экономики, модель международного 

обмена; основные математические определения и 

утверждения теории неотрицательных матриц и их 

интерпретация: собственные значения и собственные 

векторы матрицы Леонтьева, теорема Фробениуса-

Перрона, разложимость технологической матрицы, 

блоки стран мировой торговой системы. 

Тема 3.1. Понятие модели межотраслевого 

баланса. Модель Леонтьева. Внешнеторговые 

модели. 

Развёрнутая и матричная форма модели. 

Матрица затрат. Модель Леонтьева. Продуктивные 

модели Леонтьева. Первая теорема продуктивности. 

Вторая теорема продуктивности. Торговый баланс. 

Торговый дефицит. Модель всемирной торговли. 

Тема 3.2. Межотраслевые балансовые 

модели в анализе экономических систем.  

«Чистая» отрасль и проблема её выделения. 

Агрегирование отраслей. Специфика структуризации 

отраслей экономики при разработке межотраслевых 

балансов. Оценка продукции межотраслевых 

балансов. Определение плановых коэффициентов 

затрат. 
 

Устное изложение 

материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 Раздел 4. Микроэкономические и 

макроэкономические модели 

В разделе 4 рассматриваются математические 

модели анализа бизнес-процессов фирмы; основная 

технологическая схема исследования 

микроэкономического объекта: рынок ресурсов, 

технология производства, рынок сбыта; описание 

основных бизнес-процессов микроэкономических 

объектов: задача оптимального планирования, задача 

о выпуске комплектной продукции, транспортная 

задача. 

Тема 4.1. Микроэкономический и 

макроэкономический анализ. Модель Кобба-

Дугласа. Модель Кейнса.  

Полные и частичные модели. Агрегирование и 

дезагрегирование моделей. Модель Кобба-Дугласа. 

Модель Кейнса. 

Тема 4.2 Модели национальных экономик. 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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Модели Клейна, Фэра, Голдбергера.  

Числовые модели национальных экономик. 

Модели Клейна, Фэра, Голдбергера. Мичиганская, 

уортонская, брукингская модели. Канадская и 

голландская модели. Прогнозные модели развития 

мировой экономики. Модели Форрестера, Медоуза, 

Месаровича-Пестеля 
 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Раздел 1. Социально-экономические системы, методы их исследования и 

моделирования  

Цель: Понятие социально-экономической системы. Сформировать представление о 

математических моделях микроэкономики, ознакомить с применяемыми методами 

математического анализа и их интерпретацию для процессов микроэкономики. (ОПК-4) 

Цели и задачи дисциплины. Понятие социально-экономической системы.  

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 1.1. Предмет изучения и разновидности 

математических моделей. Область применения 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 1.2. Принципы построения математических 

моделей социально-экономических процессов 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема практического занятия: Тема 1.1. Предмет изучения и разновидности 

математических моделей. Область применения 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

Вопрос 1. Метод моделирования 

Вопрос 2. Системный подход к моделированию 

Вопрос 3 . Классификация видов моделирования  

Вопрос 4. Классификация математических моделей  

Вопрос 5. Свойства математических моделей и требования к ним  

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа закрытого типа 

 

1. Какие признаки присущи системе: 

a) Целостность, возможность выделения подсистем, динамичность процессов, наличие 

цели 

b) Целостность, наличие цели и внешней среды, возможность выделения подсистем  

c) Целостность, массовый характер процессов и явлений, возможность выделения 

подсистем 

d) Целостность, наличие внешней среды, динамичность процессов, массовый характер 

процессов и явлений 

2. Сложные социально-экономические системы в экономике обладают рядом присущих 
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им свойств и особенностей: 

a) Целостность, возможность выделения подсистем, динамичность процессов, наличие 

цели 

b) Целостность, наличие цели и внешней среды, возможность выделения подсистем  

c) Целостность, массовый характер процессов и явлений, активность, динамичность 

процессов, 

d) Целостность, наличие внешней среды, динамичность процессов, массовый характер 

процессов и явлений 

3. Наличие у экономической системы таких свойств, которые не присущи ни одному из 

составляющих систему элементов, взятому в отдельности, вне системы носит название: 

a) Активность 

b) Целостность системы 

c) Цельность системы 

d) Полнота системы 

4. Массовый характер экономических явлений обусловлен тем, что:  

a) Закономерности экономических процессов должны обнаруживаться на основании 

небольшого числа наблюдений 

b) Закономерности экономических процессов не должны обнаруживаться на основании 

среднего числа наблюдений 

c) Закономерности экономических процессов не должны обнаруживаться на основании 

большого числа наблюдений 

d) Закономерности экономических процессов не должны обнаруживаться на основании 

небольшого числа наблюдений 

5. Изменение параметров и структуры экономических систем под влиянием среды, или 

внешних факторов является одним из свойств социально-экономической системы: 

a) Динамичность экономических процессов 

b) Наличие внешней среды по отношению к данной системе 

c) Случайность и неопределенность в развитии многих экономических явлений 

d) Активность системы 

6. Способ теоретического анализа и практического действия, направленный на 

разработку моделей называется: 

a) Оптимизационное моделирование 

b) Методом моделирования 

c) Метод оптимизационного моделирования 

d) Методом математического моделирования 

7. На чем основывается метод моделирования: 

a) На принципе аналогии 

b) На принципе соответствия 

c) На принципе подобия 

d) На принципе реальности 

8. Какие виды моделей существуют: 

a) Абстрактные, математические и нематематические 

b) Физические и абстрактные 

c) Математические и нематематические 

d) Математические и физические 

9. К практическим задачам экономико-математического моделирования относятся: 

a) Анализ экономических объектов и процессов, экономическое прогнозирование, 

выработка управленческих решений 

b) Анализ экономических объектов и процессов, экономико-математическое 

прогнозирование, выработка управленческих решений 

c) Анализ социальных объектов и процессов, экономическое прогнозирование, 

выработка управленческих решений 
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d) Анализ социально-экономических процессов, экономическое прогнозирование, 

выработка управленческих решений 

10. К обязательным составляющим процесса моделирования относят:  

1) Субъект исследования; 2) Объект исследования; 3) Модели; 4) Процессы 

a) 1,2 

b) 1,2,3 

c) 1,2,4 

d) 1,2,3,4 

11. К первому этапу моделирования относятся: 

1) Верификация модели; 2) Постановка экономической проблемы и её качественный 

анализ; 3) Выполнение формализованного описания; 4) Подготовка исходной информации 

a) 1,2,3,4 

b) 1,3,4 

c) 1,2,3 

d) 2,3,4 

12. На третьем этапе моделирования: 

a) Решается вопрос о правильности и полноте модели 

b) Знания переносятся с модели на оригинал 

c) Знания о модели на объект-оригинал и практическая проверка полученных с 

помощью модели знаний 

d) Верификация модели 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. По результатам выполнения задания 1 заполните таблицу «Эволюция эконо-

мико-математического моделирования». 

Год Ученый Ф.И.О. 
Вклад в экономико-математическое моделирование 

(модель, метод и др.) 

   

Проанализируйте, направления исследований в европейской, российской (советской), 

американской школах экономико-математического моделирования. 

Задача 2. Трава на лугу растет одинаково густо и быстро. Известно, что 70 коров поели 

бы ее за 24 дня, а 30 коров - за 60 дней. Сколько коров поели бы всю траву за 96 дней? 

Задача 3. На научный семинар собрались ученые и обменялись друг с другом 

визитными карточками. Всего было роздано 210 визитных карточек. Сколько  ученых 

приехало на семинар, если известно, что их было не более 20? 

 

Тема практического занятия: 1.2. Принципы построения математических 

моделей социально-экономических процессов 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Предмет математического моделирования. 

Вопрос 2. Этапы построения математических моделей: содержательная, 

концептуальная и математическая постановка задачи моделирования 

Вопрос 3. Алгоритм научных исследований с помощью математического 

моделирования 

Вопрос 4. Понятие вычислительного эксперимента 

Вопрос 5. Проверка адекватности модели 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  
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1. Раздел прикладной математики, изучающий задачи условной оптимизации носит 

название: 

a) Оптимальное программирование 

b) Оптимально-математическое программирование 

c) Экономико-математическое программирование 

d) Оптимально-экономическое программирование 

2. В экономике возникают задачи математического программирования: 

a) При необходимости оптимальности в планировании и управлении 

b) При практической реализации принципа оптимальности в планировании и 

управлении 

c) При необходимости математического аппарата 

d) При наличии планирования и управления 

3. Суть принципа оптимальности заключается в: 

a) В выборе такого планово-управленческого решения, которое наилучшим образом 

учитывало бы внешние возможности и внутренние условия деятельности хозяйствующего 

субъекта 

b) В выборе такого планово-управленческого решения, которое наилучшим образом 

учитывало бы внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

c) В выборе допустимого решения, которое наилучшим образом учитывало бы 

внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

d) В выборе такого планово-управленческого решения, которое учитывало бы 

внутренние возможности и внешние условия производственной деятельности 

хозяйствующего субъекта 

4. В основе построения математической модели задачи оптимального 

программирования лежит: 

1) Принцип системности; 2) Принцип оптимальности; 3) Принцип адекватности; 4) 

Принцип упорядоченности 

a) 1,2,3 

b) 2,4 

c) 1,2 

d) 2,3 

5. Задачи оптимального программирования в наиболее общем виде классифицируют по 

признаку: 

a) По характеру взаимосвязи между переменными 

b) По характеру переменных 

c) По наличию переменных 

d) По числу альтернатив 

6. Задачи оптимального программирования в наиболее общем виде классифицируют 

по признаку: 

a) По числу критериев альтернатив 

b) По характеру переменных 

c) По наличию информации о переменных 

d) По числу альтернатив 

7. Задачи оптимального программирования не классифицируют по следующему 

признаку: 

a) По характеру взаимосвязи между переменными 

b) По характеру изменения переменных 

c) По учету фактора времени 

d) По числу переменных 
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8. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
9. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
10 тест. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
11. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
12. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
13. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
14. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 
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15. Запишите экономико-математическую модель задачи на основе данных: 

 
 

Задание 3. Задачи по теме 

Задача 1. Участники шахматного турнира после окончания очередной партии 

обменивались друг с другом рукопожатиями. Всего сыграно 210 партий, значит, 210 раз 

противники жали друг другу руки. Сколько человек принимали участие в турнире, если 

каждый сыграл по одному разу со всеми остальными и известно, что участников было не более 

30? 

Задача 2. Через иллюминатор затонувшего корабля требуется вытащить сундук с 

драгоценностями. Удастся ли это сделать? 

 

 

Раздел 2. Производственно - оптимизационное моделирование 

Цель: формирование необходимых знаний положений нормативных правовых актов, 

регламентирующих международные экономические отношения, складывающиеся в сфере 

мировой торговли. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 2.1. Методы оптимизации Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Тема 2.2. Построение оптимизационных моделей Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического занятия: Тема 2.1. Методы оптимизации 

 

Задание 1 Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Этапы построения математической модели 

Вопрос 2. Подходы к построению математических моделей 

Вопрос 3. Вычислительный эксперимент 

Вопрос 4. Имитационное моделирование 
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Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Модель - это 

A) аналог (образ) оригинала, но построенный средствами и методами, отличными 

от оригинала; 

Б) подобие оригинала; 

B) копия оригинала 

2.Экономико-математическая модель-это ... 

A) математическое представление экономической системы (объектов, задачи, 

явлений, процессов и т. и.) 

Б) качественный анализ н интуитивное представление объектов, задач, явлений, 

процессов экономической системы и ее параметров 

B) эвристические описание экономической системы (объектов, задачи, явлений, 

процессов и т. и.) 

3. Что такое оптимальный вариант? 

а) Самое лучшее решение; 

б) Наилучшее с позиции заданного критерия систематичности; 

в) В котором можно получить max целевой функции; 

г) В котором целевая функция уменьшается. 

4. Что такое признак оптимальности? 

а) Критерий оптимальности; 

б) Целевая функция; 

в) Математическое доказательство оптимальности; 

г) Оптимальное решение. 

5. Что такое оптимальный вариант? 

а) В котором достигнута max целевой функции; 

б) В котором достигнут min целевой функции; 

в) В котором получены значения базисных переменных; 

г) Наилучший с позиций выбранного критерия оптимальности. 

6. Понятие допустимого варианта: 

а) В котором условная функция достигает крайнего значения; 

б) В котором выполняются условия задачи; 

в) В котором выполняется признак оптимальности; 

г) В котором не выполняются условия, а целевая функция достигает крайнего 

значения. 

7. Задача математического программирования: 

а) Линейные и нелинейные соотношения, целевая функция; 

б) Линейные соотношения, линейная форма (целевая функция). 

8. Автор 1го алгоритма решения задач с наилучшим использованием ограничений 

производственных ресурсов: 

а) Аганбегян А.Г.; 

б) Канторович Л.В.; 

в)  Леонтьев В. 

9. Составные элементы общей задачи линейного программирования. 

а) Переменные, ограничение, целевая функция (min, max). 

б) Ограничения, переменные. 

в) Система линейных неравенств, линейная форма (min, max). 

г) Неизвестные, критерий оптимальности (min, max). 

10. Выбрать формулу описывающую задачу линейного программирования: 

а) );x,...,x,x(fу n21=  
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б) Xyx =+ ; 

в) ij
N

ij Axа =


; 

г) Найти  x1 …, xn  при условиях  ij
Nj

ij Axa =


, обращающих Z в max или min.   

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задание 1. Для выпуска продукции двух видов П1 и П2  требуются затраты ресурсов 

трех видов.  Исходные данные приведены в таблице: 

Исходный продукт 

Расход исходных 

ресурсов на 1 ед. 
продукции 

Наличие 
исходных 
ресурсов 

П1 П2 

Ресурс 1 4 5 10 

Ресурс 2 2 3 13 

Ресурс 3 1 5 15 

Доход от реализации единицы продукции 5 10  

Составьте план выпуска продукции каждого вида, чтобы общий доход от реализации 

выпускаемой продукции был бы максимальным. 

Задание 2. Из двух сортов керосина образуются две смеси – А и В. Смесь А содержит 

керосина 1-го сорта 25% и 75%  2-го сорта; смесь В – 80% 1-го сорта и 20% 2-го сорта. Цена 1 

кг смеси А – 32 д.е., а смеси В – 24 д.е. Изучение рынка показало, что спрос на смесь А 

превышает спрос на смесь В не более чем на 300 кг. Составьте план образования смесей, при 

котором будет получен максимальный доход с учетом спроса, если в наличии имеется 100 т 

керосина 1-го сорта и 200 т керосина 2-го сорта. 

Задание 3. Решить графическим методом задачу линейного программирования. 

 

Задание 4. Составить двойственную задачу, решить ее геометрическим методом и 

найти оптимальное решение исходной задачи. 

 

 

     . 

Задание 5. Решить методом потенциалов транспортную задачу 
 170 120 190 140 180 

280 28 12 7 18 7 

300 35 14 12 15 3 

220 30 16 11 25 15 

Задание 6. Решить симплекс – методом, применяя метод искусственного базиса. 
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Тема практического занятия: Тема 2.2. Построение оптимизационных моделей 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Формализация оптимизационных задач 

Вопрос 2. Графический метод решения 

Вопрос 3. Симплексный метод 

Вопрос 4. М-метод 

Вопрос 5. Двойственные задачи 

Вопрос 6. Целочисленное программирование. Метод Гомори 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Отметьте, какие из приведенных ниже заголовков являются названиями разделов 

математического программирования: 

а) Линейное программирование 

б) Двоичное программирование 

в) Третичное программирование 

г) Квадратичное программирование 

2. Математическое программирование …. 

а) Представляет собой процесс создания программ для компьютера под руководством 

математиков 

б) Занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения 

в) Занимается решением математических задач на компьютере 

3. Задача линейного программирования состоит в ... 

а) Создании линейной программы на избранном языке программирования, 

предназначенной для решения поставленной задачи 

б) описании линейного алгоритма решения задачи 

в) Отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений 

4. Отметьте, какие из приводимых далее утверждений относительно свойств задач 

линейного программирования (ЗЛП) являются верными: 

а) Множество допустимых планов в ЗЛП, как правило, является выпуклым, но в 

отдельных случаях это требование может нарушаться; 

б) Множество допустимых планов в ЗЛП всегда является многогранным выпуклым 

множеством; 

в) Множество допустимых планов в ЗЛП всегда является произвольным выпуклым 

множеством; 

г) Множество допустимых планов в ЗЛП может быть невыпуклым;  

5. Отметьте верные утверждения. В допустимом базисном плане задачи линейного 

программирования (ЗЛП) размерности m x n (где m меньше n) присутствует: 

а) Ровно n ненулевых компонентов; 

б) Не более m ненулевых компонентов; 

в) Ровно m ненулевых компонентов;   
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г) Не менее (n-m) ненулевых компонентов 

6. Решение называют оптимальным, если… 

а) оно рационально 

б) оно согласовано с начальством 

в) оно по тем или иным признакам предпочтительнее других 

г) оно утверждено общим собранием 

7. Отметьте, какие из приведенных далее утверждений относительно свойств задач 

линейного программирования (ЗЛП) являются верными - ЗЛП называется канонической, если 

в ней: 

а) Отсутствуют ограничения 

б) Отсутствуют ограничения в форме неравенств 

в) Отсутствуют ограничения на знак переменных 

г) Все ограничения имеют форму уравнений и на все переменные наложено условие 

неотрицательности 

8. Отметьте, какие из приводимых далее утверждений относительно свойств задач 

линейного программирования (ЗЛП) являются верными: 

а) Множество допустимых планов в ЗЛП может быть неограниченным; 

б) Множество допустимых планов в ЗЛП может быть невыпуклым;  

г) Множество допустимых планов в ЗЛП всегда являться ограниченным; 

9. Какие из приведенных ниже множеств являются многогранными выпуклыми 

множествами. 

а) А – правильный шестиугольник 

б) Б – квадрат  

в) С - круг 

г) Только А и Б 

10. Основное достоинство графического метода решения задачи линейного 

программирования: 

а) Универсальность; 

б) Краткость; 

в) Наглядность; 

г) Эффективность. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Предприятие может работать по трем технологическим способам. Расход 

ресурсов за единицу времени при соответствующей технологии и производительность каждой 

технологии в рублях за единицу времени представлены в таблице. 

Ресурсы 

Расход ресурсов при технологических 

способах 
Объем 
ресурса 

I II III 

Рабочая сила, чел.-час. 15 20 25 1200 

Сырье, т 2 3 2,5 150 

Электроэнергия, кВтч 35 60 60 3000 

Производительность 

технологического способа 300 250 450  

Определить интенсивность использования каждого технологического способа. 

Задача 2. Предприятие может изготовлять четыре вида продукции. Сбыт  любого ее 

объема обеспечен. Предприятие располагает в течение квартала трудовыми ресурсами в 100 

человеко-смен, полуфабрикатами массой 260 кг, станочным оборудованием в 370 станко-

смен. Нормы расхода ресурсов и прибыль от единицы каждого вида продукции представлены 

в табл. 1.5. 

Ресурсы 
Норма расхода ресурсов на продукцию вида 

1 2 3 4 
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Трудовые ресурсы, чел.-смен 2,5 2,5 2 1,5 

Полуфабрикаты, кг 4 10 4 6 

Станочное оборудование, станко-смен 8 7 4 10 

Прибыль от реализации продукции, руб. 40 50 100 80 

Определить план выпуска продукции, обеспечивающий максимальную прибыль.  

Задача 3. Два изделия В1 и В2 последовательно обрабатываются на станках № 1, 2, 3, 

4, 5. Машинное время на единицу изделий на каждом станке указано в таблице. Здесь же 

приведена прибыль от каждого изделия, причем объем производства второго вида продукции 

должен превышать 40% общего выпуска. Определить оптимальную программу выпуска, 

обеспечивающую максимальную прибыль. 

Номер полуфабриката 
Номер рабочего места Прибыль, 

руб./шт. 1 2 3 4 5 

В1 4 3 2 3 0 1 

В2 2 0 6 5 4 1,5 

Недельный фонд рабочего 

времени, мин. 
352 240 330 420 400  

Задача 4. Фирма производит два продукта А и В, рынок сбыта которых неограничен. 

Каждый продукт должен быть обработан каждой из машин I, II и III. Время обработки в 

часах для каждого из изделий А и В приведено ниже: 
 I II III 

А 0,5 0,4 0,2 

В 0,25 0,3 0,4 

Время работы машин I, II и III, соответственно, 40, 36 и 36 часов в неделю. Прибыль от 

изделий А и В составляет, соответственно, 5 и 3 тыс. руб. Как изменится производственная 

программа, если прибыль от выпуска продукта В возрастет до 4 тыс. руб.? 

Задача 5. Производитель элементов центрального отопления изготовляет радиаторы 

четырех моделей. Ограничения на производство обусловлены количеством рабочей силы и 

количеством стальных листов, из которых изготавливают радиаторы. 

Модель радиатора А В С D 

Необходимое количество рабочей силы, человеко-часы 0,5 1,5 2 1,5 

Необходимое количество стального листа, м2 4 2 6 8 

Прибыль от продажи одного радиатора, руб. 500 500 1250 1000 

Количество стального листа – не более 2500 м2, количество человеко-часов – не более 

500. Решите эту задачу с максимизацией прибыли в качестве целевой функции. 

Задача 6. На предприятии выпускаются изделия двух сортов. В сутки предприятие 

может, исходя из своих производственных мощностей, выпустить не  более 100 изделий 

первого сорта или не более 300 изделий второго сорта. Наличие сырья позволяет выпускать в 

сутки не более 150 изделий любого сорта; 1-й сорт стоит в два раза дороже 2-го. Каков должен 

быть план выпуска, чтобы предприятие имело наибольшую прибыль. 

Задача 7. Растворный узел может выпускать строительные растворы трех  марок. 

Содержание (в м3) компонентов в I м3 раствора приведено в таблице. 

Компоненты 
Марка раствора 

I II III 

Песок 0,5 0,5 0,75 

Известь – 0,25 0,125 

Цемент 0,5 0,25 0,125 

Отпускная цена I м3 раствора I марки 12 рублей, II марки – 10 рублей, III марки – 8 

рублей. Ежемесячно растворному цеху поставляется 400 м3 песка, 80 м3 извести, 90 м3 

цемента. 

Определить месячный план выпуска раствора по маркам, обеспечивающий 

максимальную суммарную стоимость продукции. 
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Раздел 3. Матричные балансовые модели 

Цель: сформировать у студентов знания о матричных балансовых моделях.  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 3.1. Понятие модели межотраслевого 

баланса. Модель Леонтьева. Внешнеторговые 

модели. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Тема 3.2. Межотраслевые балансовые модели в 

анализе экономических систем 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема практического занятия 3.1. Понятие модели межотраслевого баланса. 

Модель Леонтьева. Внешнеторговые модели. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Определение модели МОБ и ее информационная база 

Вопрос 2. Балансовая модель отчетного МОБ в системе национальных счетов (СНС) 

Вопрос 3. Базовые прогнозные модели МОБ в СНС 

Вопрос 4. Экономический смысл коэффициентов прямых и полных затрат 

  

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Какие взаимосвязи отражает модель межотраслевого баланса? 

1) в разрезе отраслей народного хозяйства и в единстве материально-вещественного 

воспроизводства; 

2) по производству и распределению общественного продукта; 

3) по производству, потреблению и накоплению общественного продукта в разрезе 

отраслей народного хозяйства и в единстве материально-вещественного воспроизводства; 

4) по производству, распределению, потреблению и накоплению общественного 

продукта в разрезе отраслей народного хозяйства и в единстве материально-вещественного и 

стоимостного аспектов воспроизводства. 

2. В схеме межотраслевого баланса показатели первого квадранта отражают:  

1) отраслевую и материально-вещественную структуру конечного использования 

общественного продукта; 

2) стоимостную структуру валового внутреннего продукта; 

3) структуру промежуточного потребления и промежуточных затрат; 

4) отрасли материального производства и сферу услуг. 

3. В схеме межотраслевого баланса показатели второго квадранта отражают: 

1) отраслевую и материально-вещественную структуру конечного использования 

общественного продукта; 

2) стоимостную структуру валового внутреннего продукта; 

3) структуру промежуточного потребления и промежуточных затрат; 

4) отрасли материального производства и сферу услуг. 

4. В схеме межотраслевого баланса показатели третьего квадранта отражают:  
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1) отраслевую и материально-вещественную структуру конечного использования 

общественного продукта; 

2) стоимостную структуру валового внутреннего продукта; 

3) структуру промежуточного потребления и промежуточных затрат; 

4) отрасли материального производства и сферу услуг. 

5. Математическая модель отчетного межотраслевого баланса для отраслей - 

производителей связывает: 

1) валовую продукцию отраслей – производителей и конечное потребление; 

2) текущее промежуточное потребление и конечное потребление; 

3) валовую продукцию отраслей – производителей и конечное потребление, валовое 

накопление, сальдо экспорта – импорта; 

4) валовую продукцию отраслей – производителей и текущее промежуточное 

потребление, конечное потребление. 

6. Математическая модель отчетного межотраслевого баланса для отраслей - 

потребителей связывает: 

1) валовую продукцию отраслей – потребителей и конечное потребление; 

2) текущее промежуточное потребление и конечное потребление; 

3) валовые затраты отраслей – потребителей и промежуточные затраты, валовую 

добавленную стоимость; 

4) валовую продукцию отраслей – производителей и текущее промежуточное 

потребление, добавленную стоимость. 

7. Равенства показывают, что: 

1) количество продукции - той отрасли равно единице валовой продукции - той 

отрасли; 

2) объемы промежуточного производственного потребления прямо пропорциональны 

объемам производства продукции потребляющих отраслей; 

3) объемы производства продукции потребления прямо пропорциональны объемам 

промежуточного производственного потребления; 

4) валовая продукция отраслей – производителей равна текущему промежуточному 

потреблению. 

8. Объем и отраслевая структура валового выпуска продукции определяется при 

помощи равенства: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

9. Объем и отраслевая структура конечного выпуска продукции определяется при 

помощи равенства: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

10. Ограничения, накладываемые на матрицу коэффициентов прямых затрат : 

1) все диагональные элементы матрицы должны быть больше единицы; 

2) произведения элементов матрицы, симметричных относительно главной диагонали, 

должны быть меньше единицы; 
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3) норма матрицы . 

4) коэффициенты прямых затрат . 

11. Матрица называется продуктивной, если: 

1) не существует матрицы ; 

2) не выполняются неравенства ; 

3) существует неотрицательный вектор , позволяющий получить 

неотрицательный вектор конечной продукции ; 

12. Элементы матрицы показывают: 

1) количество продукции той отрасли, используемой при производстве единицы 

валовой продукции той отрасли; 

2) совокупность прямых и косвенных затрат; 

3) валовой выпуск той отрасли для того, чтобы обеспечить выпуск единицы 

конечной продукции той отрасли; 

4) что все собственные значения матрицы по модулю меньше единицы. 

13. Элементы го столбца матрицы определяют: 

1) выпуск конечной продукции; 

2) количество конечной продукции той отрасли; 

3) количество валовой продукции той отрасли для производства единицы 

продукции той отрасли; 

4) количество валовой продукции отраслей, необходимой для производства единицы 

продукции той отрасли. 

14. Материалоемкость общественного продукта может быть рассчитана по формуле: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

15. Количество валовой продукции, необходимой для производства единицы ВВП 

определяется по формуле: 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 

16. Оценка интенсивности влияния конечного спроса, технологических изменений на 

структурные сдвиги в экономике базируется на равенстве: 

1) ;  

2) ;  
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3) ;  

4) . 

17. Структурные сдвиги в экономике определяются: 

1) изменениями конечного спроса; 

2) под влиянием технологических изменений; 

3) увеличением валового выпуска продукции; 

4) увеличением цен на продукцию. 

18. Если в результате расчетов по модели трехотраслевой МОБ в сопоставимых ценах 

за период с 2005 по 2009 годы получены данные 

, то величина валового продукта: 

1) увеличилась на величину равную ….? 

2) уменьшилась на величину равную ….? 

3) не изменилась; 

4) изменился конечный спрос. 

19. Прогнозирование цен на продукцию осуществляется на основе: 

1) в зависимости от наличия информации; 

2) на основе данных МОБ; 

3) на основе данных первого и третьего квадрантов МОБ;  

4) на основе данных второго и третьего квадрантов МОБ. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Используя данные баланса за отчетный период. 

Требуется: 

1) закончить составление отчетного баланса; 

2) вычислить расширенную матрицу коэффициентов прямых затрат;  

3) определить является ли матрица коэффициентов прямых затрат продуктивной; 

4) найти матрицу полных внутрипроизводственных затрат; 

5) найти коэффициенты полных затрат внешнего ресурса; 

6) найти планируемый объем валовой продукции; 

7) определить внутрипроизводственные затраты для планируемого периода; 

8) составить балансовую таблицу «затраты-выпуск» на планируемый период. 

Замечание: У1, У2 планируемый выпуск конечной продукции. 
Отрасль Р1 Р2 Σ У Х 

Р1   50   

Р2 40 30   200 

Σ     350 

V  140    

Х      

Внешний 20 20    
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ресурс 

У1 = 120 

У2 = 150 

Задача 2. Используя данные баланса за отчетный период. 

 Требуется: 

1. закончить составление отчетного баланса; 

2. вычислить расширенную матрицу коэффициентов прямых затрат;  

3. определить является ли матрица коэффициентов прямых затрат продуктивной; 

4. найти матрицу полных внутрипроизводственных затрат; 

5. найти коэффициенты полных затрат внешнего ресурса; 

6. найти планируемый объем валовой продукции; 

7. определить внутрипроизводственные затраты для планируемого периода; 

8. составить балансовую таблицу «затраты-выпуск» на планируемый период. 

Замечание: У1, У2 планируемый выпуск конечной продукции. 
Отрасль Р1 Р2 Σ У Х 

Р1 40   100 250 

Р2 60 -    

Σ      

V  90    

Х      

Внешний 
ресурс 

5 15 
   

У1 = 50, У2 = 70 

Задача 3. Завершить составление баланса 
Отрасль Р1 Р2 Р3 Σ У Х 

Р1 20 50   200 300 

Р2 10 - 40   500 

Р3 -    240  

Σ    310   

V  390     

Х       

Задача 4. Завершить составление баланса 
Отрасль Р1 Р2 Σ У Х 

Р1 160 -  140  

Р2 40 140    

Σ      

V      

Х  300    

Задача 5. Завершить составление баланса 
Отрасль Р1 Р2 Σ У Х 

Р1 15 25    

Р2 - 33  47  

Σ      

V 45     

Х      

Задача 6. Завершить составление баланса 
Отрасль Р1 Р2 Р3 Σ У Х 

Р1 20  50 100   

Р2  70  210 240  

Р3 40   190   

Σ       

V 160 210 150    

Х 300      

Задача 7. Завершить составление баланса 
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Отрасль Р1 Р2 Р3 Σ У Х 

Р1 15 19  45  200 

Р2  -   150 200 

Р3 82 18   100  

Σ    245   

V 82      

Х       

Задача 8 Используя отчетный баланс: 

а) найдите ija ; 

б) постройте систему балансовых уравнений; 

в) по матрице 







=

20

10
Y  найти матрицу Х; 

г) найти матрицу У, если 







=

100

50
X . 

Отрасль Р1 Р2 Σ У Х 

Р1 5 12 17 23 40 

Р2 6 12 18 32 50 

Задача 9 Используя отчетный баланс: 

а) найдите ija ; 

б) постройте систему балансовых уравнений; 

в) по матрице 







=

50

50
Y  найти матрицу Х; 

г) найти матрицу У, если 







=

100

200
X . 

Отрасль Р1 Р2 Σ У Х 

Р1 160 - 160 140 300 

Р2 40 40 80 120 200 

Задача 10 Используя отчетный баланс: 

а) найдите ija ; 

б) постройте систему балансовых уравнений; 

в) по матрице 







=

60

100
Y  найти матрицу Х; 

г) найти матрицу У, если 







=

150

100
X . 

Отрасль Р1 Р2 Σ У Х 

Р1 19 31 50 110 160 

Р2 42 - 42 58 100 

 

Тема практического занятия: 3.2. Межотраслевые балансовые модели в анализе 

экономических систем 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Модели прогнозирования объема и отраслевой структуры валового выпуска 

Вопрос 2. Модели прогнозирования отраслевых цен 
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Вопрос 3. Модель международной торговли. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Рационализация производства представляет собой_______________. 

2. Назовите фактор производства, который представляет собой 

имеющиеся на предприятии и предназначенные для производства материальные 

ресурсы 

а) Труд; 

б) Земля; 

в) Капитал; 

г) Предпринимательская деятельность; 

д) Информация. 

3. Комплекс принципов, факторов, методов, мероприятий, обеспечивающих 

неуклонное снижение расхода совокупных ресурсов на единицу валового национального 

продукта, представляет собой… 

а) Стратегию ресурсосбережения; 

б) Метод ресурсосбережения; 

в) Способ ресурсосбережения; 

г) Политику ресурсосбережения; 

д) Нет правильно ответа. 

4. Превышение темпов роста потребления ресурсов над темпами 

роста их воспроизводства называется… 

а) Полной ограниченностью ресурсов; 

б) Пространственной ограниченностью ресурсов; 

в) Относительной ограниченностью ресурсов; 

г) Ограниченностью производственных возможностей; 

д) Абсолютной ограниченностью ресурсов. 

5. Какая категория из курса «Экономика и управление ресурсосбережением» отражает 

измеряемую, количественную сторону явления? 

а) Рационализация; 

б) Целесообразность; 

в) Эффективность; 

г) Усовершенствование; 

д) Экономия. 

6. Какой элемент имеет наибольший удельный вес в структуре издержек производства 

большинства отраслей промышленного комплекса? 

а) Топливо и энергия; 

б) Покупные изделия и полуфабрикаты; 

г) Фонд заработной платы; 

д) Материальные затраты. 

7. Сырьем называются: 

а) предметы потребления трудоспособного населения; 

б) предметы труда, на получение которых затрачен труд работников добывающих 

отраслей и сельского хозяйства; 

в) средства труда добывающей промышленности; 

г) нет правильного ответа. 

8. Общая материалоемкость определяется как: 

а) отношение расхода основных видов материалов (сырья) на физическую единицу 

готовой продукции; 
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б) стоимость всех потребленных материальных ресурсов, разделенная на стоимость 

товарной продукции; 

в) отношение единицы технической характеристики изделия на 

расход основных видов материалов; 

г) нет правильного ответа. 

9. Какие показатели полезного использования материальных ресурсов используются в 

отраслях черной и цветной металлургии? 

а) Коэффициенты раскроя; 

б) Расходные коэффициенты; 

в) Коэффициенты извлечения продукта из исходного сырья; 

г) Коэффициенты выхода полуфабрикатов из исходного материала; 

д) Все вышеперечисленные. 

10. Важнейшим инструментом изыскания внутрипроизводственных резервов экономии 

и рационального использования материальных 

ресурсов является 

а) Экономический анализ; 

б) Финансовый отчет; 

в) Оценка потребности предприятий в материальных ресурсах; 

г) Количественное измерение. 

11. Назовите классификационный признак, по которому сырье делится на первичное и 

вторичное 

а) По характеру участи в изготовлении продукции; 

б) По критерию происхождения; 

в) По характеру образования; 

г) По характеру и размерам затрат труда; 

д) По степени воспроизводимости. 

12. Как называются продукты труда, прошедшие одну или несколько стадий 

предварительной обработки и предназначенные для 

дальнейшей переработки в процессе изготовления готовой продукции? 

а) Сырье; 

б) Материалы; 

в) Топливо; 

г) Полуфабрикаты; 

д) Энергия. 

13. Какой вид ресурсов может использоваться на производстве в 

качестве технологического сырья? 

а) Энергия; 

б) Топливо; 

в) Материалы; 

г) Все вышеперечисленное; 

д) Нет правильного ответа. 

14. На сколько групп и какие делятся факторы процесса ресурсосбережения?  

а) 2 группы: специального и косвенного воздействия; 

б) 2 группы: прямого и косвенного воздействия; 

в) 2 группы: прямого и специфического воздействия; 

г) 3 группы: прямого, косвенного, специфического воздействия. 

15. Установите соответствие по факторам эффективности использования материальных 

ресурсов: 

а) внешние факторы 1) совершенствование конструкции изделия; 

2) экологический налог; 

3) уровень конкуренции; 

4) научно-техническое развитие; 

б) внутренние факторы 
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5) внедрение логистики. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Определить валовую продукцию отраслей при условии, что в прогнозном 

периоде выраженный в сопоставимых ценах конечный платежеспособный спрос на 

продукцию отраслей составит соответственно 40,3; 21; 1,3 и 2,5 млн. руб.  

Задача 2. Пусть, в дополнение к условиям задачи 1, предполагается, что в прогнозном 

периоде конечный спрос на продукцию строительства должен увеличиться на 30 %, а в других 

отраслях останется неизменным. Определить темпы роста промышленного производства. 

Задача 3. Предположим, что в следующем прогнозном периоде в 

результате ухудшения условий хозяйствования ожидается увеличение 

материалоемкости валового выпуска промышленности на 20 %, при  этом конечный спрос на 

продукцию всех отраслей остается неизменным (т.е. соответствующим условиям задачи 1). 

Определить темп роста валового выпуска. 

Задача 4. Определить ВВП при условии, что валовые выпуски отраслей в прогнозном 

периоде составят соответственно 102; 57; 15 и 20 млн. руб. 

Задача 5. Допустим, что валовой выпуск отраслей в прогнозном периоде составит, как 

и в предыдущей задаче, соответственно 102; 57; 15 и 20 млн. руб. Вместе с тем предположим, 

что в этом периоде в результате технологического обновления промышленности ожидается  

снижение материалоемкости ее производства на 20 %. Определить прогнозный объем ВВП. 
Задача 6. Пусть экономика описывается следующими отраслями: 

ресурсопоставляющие, отрасли потребительского комплекса, прочие отрасли материального 

производства, отрасли сферы услуг. Известно, что объем производства первой отрасли в 

прогнозном периоде составит 40 млн. руб., конечный спрос на товары второй и третьей 

отраслей – соответственно 20 и 30 млн. руб., а спрос на услуги прогнозируется в объеме 15 

млн. руб. Требуется найти объем валового выпуска и его отраслевую структуру. 

Задача 7. Рассчитать, какое влияние на динамику отраслевых цен окажет повышение 

заработной платы во всех отраслях на 10 %, при условии, что все остальные элементы 

добавленной стоимости останутся неизменными. Определить, как при этом возрастет реальная 

заработная плата. 

 

Раздел 4. Микроэкономические и макроэкономические модели  

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести знания и 

умения применять микроэкономические и макроэкономические модели. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 4.1. Микроэкономический и макроэкономический 

анализ. Модель Кобба-Дугласа. Модель Кейнса. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тема 4.2 Модели национальных экономик. Модели 

Клейна, Фэра, Голдбергера. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема практического занятия: 4.1. Микроэкономический и макроэкономический 

анализ. Модель Кобба-Дугласа. Модель Кейнса. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Построение (составление) макроэкономических математических моделей 
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Вопрос 2. Применение производственной функции Кобба–Дугласа для моделирования 

экономических систем. 

Вопрос 3. Модели общего экономического равновесия  

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. В экономике, описываемой производственной функцией Кобба - Дугласа с 

постоянной отдачей от масштаба, доля дохода на труд в выпуске: 

а) уменьшается по мере роста отношения капитал/труд  

б) возрастает по мере роста отношения капитал/труд  

в) не зависит от отношения капитал/труд 

г) иногда возрастает; а иногда убывает по мере роста отношения капитал/труд 

2. В производственной функции Кобба - Дугласа коэффициент эластичности валового 

выпуска по капиталу отражает: 

а) относительное изменение объема промышленного производства при росте 

капитала на 1%  

б) абсолютный прирост объема выпуска при росте капитала на 1% 

в) относительное погодовое изменение объема выпуска при росте капитала на 1% 

г) все вместе 

3. В производственной функции Солоу устойчивый объем выпуска в расчете на одного 

занятого объясняется  

а) ростом населения страны ростом  

б) нормы сбережения 

в) технологическим прогрессом 

4. Что можно назвать ядром общей теории Кейнса? 

а) инвестиционный мультипликатор  

б) среднюю и предельную склонность к потреблению 

в) принцип эффективного спроса 

 г) теорию денежного баланса. 

5. Что обозначает Кейнс термином эффективный спрос? 

а) количество спроса больше количества предложения 

б) количество предложения больше количества спроса 

в) определенное состояние совокупного спроса г) абсолютно неэластичный спрос 

6. Дж. Кейнс утверждает, что объем потребительских расходов в стране зависит прежде 

всего: 

а) от местожительства потребителя;  

б) от возраста членов семьи; 

в) от темпов прироста предложения денег;  

г) от уровня национального дохода; 

7. По мнению Дж.Кейнса, основным инструментом регулирования экономики 

признавалась: 

а) государство;  

б) бюджетная политика; 

в) монетарная политика;  

г) налоги. 

8. Макроэкономическая теория, в основе которой лежит идея необходимости 

государственного регулирования развития экономики: 

а) марксизм;  

б) институционализм; 

в) маржинализм;  



 55 

г) кейнсианство. 

9. Предпосылкой появления теории кейнсианства был: 

а) великая депрессия;  

б) падение производства; 

в) кризис капиталистического мира;  

г) все перечисленные. 

10. Дж.Кейнс утверждает, что динамика личного потребления зависит от: 

а) денежного дохода; 

б) пропорции, в которой доход распадается на расходы на потребления и сбережения;  

в) уровня инвестиций;  

г) правильные ответы все предыдущие; 

11. Какой фактор не влияет на потребление и сбережение? 

а) накопленное богатство;  

б) насыщенность рынка товарами; 

в) количество рабочих часов;  

г) уровень налогообложения. 

12. М.Кейнса с ростом доходов темпы прироста потребления: 

а) остаются на прежнем уровне;  

б) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы;  

в) уменьшаются, в большей мере, чем доходы;  

г) уменьшаются, но меньше, чем доходы. 

13. По Кейнсу реальный размер инвестиций зависит от: 

а) ожидаемого дохода от капиталовложений или их предельной эффективности; 

б) уровня цен;  

в) издержек производства; 

г) нормы или ставки процента. 

14. Если реальная процентная ставка увеличится, то: 

а) кривая спроса на инвестиции сдвинется вправо;  

б) кривая спроса на инвестиции сдвинется влево; 

в) кривая спроса на инвестиции переместится вверх;  

г) инвестиционные расходы сократятся. 

15. Из нижеприведенных положений методологии исследования Дж. Кейнса 

противоречит положение: 

а) мультипликатор инвестиций; 

 б) приоритет макроэкономического анализа; 

в) концепция «эффективного спроса»;  

г) приоритет микроэкономического анализа. 

16. Мультипликатор показывает: 

а) снижение денежной массы с увеличением кредитов; 

б) отношение прироста дохода к приросте инвестиций; 

в) уменьшение денежной массы со снижением обязательных банковских резервов; 

г) изменение дохода при увеличении инвестиций. 

17. Согласно теории Дж.Кейнса, при росте нормы (ставки) процента (при прочих 

равных условиях): 

а) уровень сбережений увеличится;  

б) уровень инвестиционного спроса увеличится; 

в) уровень инвестиционного спроса сократится;  

г) кривая инвестиционного спроса сдвинется влево. 

18. В соответствии с кейнсианской теорией потребления при росте располагаемого 

дохода: 

а) предельная склонность к потреблению и к сбережению растёт; 

б) предельная склонность к потреблению растёт, а к сбережению падает;  
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в) средняя склонность к потреблению падает, а средняя склонность к сбережению 

растёт; 

г) средняя склонность к потреблению и к сбережению падает. 

19. Дж. Кейнс предложил использование инструментов фискальной политики для 

стимулирования: 

а) сбережения;  

б) потребления; 

в) спроса;  

г) инвестиций. 

20. Какое из указанных положений не может принадлежать Дж. М.Кейнсу? 

а) и сбережения, и инвестиции делаются одной и той же группой населения; 

б) капиталистическая экономика неэффективна; 

в) рынок един и в нем все взаимосвязано; 

г) номинальная зарплата не участвует в регулировании рынка труда. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Задана производственная функция Кобба-Дугласа Изобразить изокванту, 

соответствующую плану (36,27). Какое количество продукта выпускается при этом плане? 

Найти первый, второй предельные продукты для плана (36,27) и дать экономическую 

интерпретацию полученным результатам.  

Каким эффектом от расширения масштабов производства характеризуется 

производственная функция Каковы затраты производителя на покупку ресурсов при плане 

производства (36,27) и заданном векторе цен на ресурсы (3,4)? 

Найти самый дешевый (оптимальный) план по ресурсам, обеспечивающий выпуск 

такого же количества продукции, что и для плана (36,27). Найти аналитически решение этой 

задачи  

методом Лагранжа 

методом подстановки. 

Сделать геометрическую иллюстрацию решения задачи, изобразив ОДР и целевую 

функцию линиями уровня 

Задача 2. На основании представленных в таблице ниже данных построить ПФ типа  

Кобба-Дугласа. Сделать прогноз объема производства отрасли на 2000 год, если планируются 

увеличение основных фондов на 20% и одновременное уменьшение трудовых ресурсов на 5% 

относительно предыдущего года. 

Пусть заданы агрегированные основные показатели некоторой отрасли за четыре года: 

Год 
Объем 

производства Y, млн ден. ед. 
Основные фонды К, 

млн ден. ед. 
Трудовые ресурсы L, тыс. 

человек 

1993 431 650 91 

1994 440 710 93 

1995 462 773 94 

1996 482 836 95 

1997 503 888 95 

1998 510 890 95 

1999 531 913 96 

Задача 3. Для построенной в задаче 2 производственной функции рассчитать 

предельные производительности, предельные нормы замещения ресурсов в 1993 и 1999 годах, 

сделать сравнительный экономический анализ. 

При расчетах предположить, что ресурсы в исследуемом году заданы, объем 

производства вычисляется. 

Задача 4. Предположим, что в экономике потребительская функция C = 200 + 0.75 (Y 

– T) и функция инвестиций I =Ī= 75, где i – процентная ставка (в процентных пунктах). 

Предположим, что государственные закупки равны 100 (G =Ğ= 100). Аккордные налоги 
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также равны 100. Подоходные налоги отсутствуют. 

1. Найдите равновесный выпуск, изобразите график в координатах АЕпл-Y. 

2. Найдите функцию личных сбережений, при каких значениях выпуска величина 

сбережений отрицательна? Что означают отрицательные личные сбережения? 

3. Пусть в экономике выпуск равен 900 или 1100. Как экономика в этом случае  придет 

к равновесию? Как изменятся запасы в каждом случае. Изобразите изменение запасов 

графически. 

4. Пусть в экономике автономное потребление снижается на 20 единиц. Как это  

отразится на равновесном выпуске? Как изменится безработица, если закон  Оукена выглядит 

как u(t)-u(t-1)=-0,4·gY. Об изменении безработицы какого типа едет речь? 

5. Предложите меры фискальной политики, способные увеличить равновесный выпуск 

до предыдушего уровня. Проиллюстрируйте Ваш ответ на графике планируемых и 

фактических расходов 

a. На сколько следует изменить госзакупки 

b. На сколько следует изменить налоги 

c. На сколько следует изменить госзакупки и налоги 

одновременно, чтобы поддерживать сбалансированный бюджет 

d. На сколько следует изменить трансферты 

 

Тема практического занятия: 4.2 Модели национальных экономик. Модели 

Клейна, Фэра, Голдбергера. 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Вопрос 1. Модель национальной экономики.  

Вопрос 2. Модель Клейна – Голдбергера. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания закрытого типа  

 

1. Основными агентами национальной экономики являются:  

А) центральный банк; 

В) домохозяйства; 

С) фирмы; 

D) рынок товаров и услуг; 

Е) государство 

2. Модель национальной экономики изучается для: 

А) отражения идеального функционирования экономики; 

В) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 

С) выявления принципиальных экономических связей; 

D) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные; 

Е) осуществления экономических прогнозов. 

3. Использование метода научной абстракции при изучении модели национальной 

экономики: 

А) делает модель более соответствующей действительности; 

Б) изменяет внутреннюю логику экономического процесса; 

С) является необходимой составной частью процесса познания модели; 

D) облегчает решение проблемы; 

Е) приводит к учету всех экзогенных параметров. 

4. Появление национальной экономики как новой отрасли экономической науки 

вызвано: 
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А) гипертрофированной абстрактностью экономической теории; 

В) внеисторизмом экономической теории; 

С) излишней заформализованностью экономической теории; 

D) потребностями практикующих управленцев. 

5. Фундаментальная проблема, с которой сталкиваются все хозяйственные системы –

это: 

А) производство; 

В) спрос; 

С) редкость; 

D) инвестиции. 

6. Не относится к рыночной экономике: 

А) конкуренция; 

В) частная собственность; 

С) свобода предпринимательского выбора;  

D) централизованное планирование. 

7. При наличии множества  недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое 

преимущество. Оно выражается в: 

А) предоставлении личной свободы всем агентам рынка; 

В) уравнительном распределении дохода; 

С) эффективном распределении ресурсов; 

D) стабильном развитии экономики. 

8. Национальная экономика –это: 

А) совокупность экономических отношений, складывающихся в рамках отдельно 

взятой страны; 

В) хозяйство страны, его состав, структура, взаимосвязи отдельных элементов. 

С) пространственно определенная и национально специфическая организация 

экономической деятельности. 

D) организация экономической деятельности отдельных этнических групп внутри 

страны. 

9. Политические факторы функционирования национальной экономики: 

А) объявление эмбарго на поставку товаров; 

В) предоставление режима наибольшего благоприятствования в торговле; 

С) международное разделения труда; 

D) принятие в торгово-политический союз. 

10. Экономические факторы функционирования национальной экономики; 

А) международное разделение труда; 

В) доминирование на международном рынке; 

С) вхождение в военный блок НАТО; 

D) структура национального общественного производства. 

11. Главными целями анализа экономической деятельности в рамках  национальной 

экономики являются: 

А) выявление исторических условий развития национальной экономики; 

В) исследование структуры 

национальной экономики; 

С) выявление факторов, обеспечивающих эффективную борьбу с редкостью благ; 

D) анализ прогрессивности микро-и макрорешений в рамках национальной экономики. 

Е) выработка стратегических и тактических решений, обеспечивающих прогресс 

страны. 

12. Субстанциональный анализ экономической деятельности в  рамках национальной  

экономики предполагает изучение: 

А) механизма равновесия между производством и потреблением; 

В) механизма равновесия национальной экономики и внешнего мира; 
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С) механизма экономических циклов; 

D) принципы формирования и взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

13. Институциональный анализ экономической деятельности включает; 

А) выявление эффективности различных конкретных форм экономической 

деятельности; 

Б) выявления цепочки причинно-следственных связей между явлениями; 

С) разработку мер регулирования национальной экономики. 

D) выявление эффективных форм интеграции национальной экономики в мировую 

экономическую систему. 

14. Методами формальной логики являются: 

А) анализ; 

В) синтез; 

С) индукция; 

D) дедукция; 

Е) научная абстракция; 

F) единство логического и исторического. 

15. Все богатые и развитые страны Запада в 80-90-е годы ХХ века используют в 

экономической политике рекомендации неоклассической экономической теории. Россия 

стремится стать богатой и развитой страной. Поэтому для подъема экономики надо 

использовать неоклассические методы. Это высказывание: 

А) истинно; 

В) ложно, так как используется неполная индукция; 

С) ложно, так как в качестве аргумента используется положение, само нуждающееся в 

доказательстве; 

D) ложно, так как сделана подмена тезиса. 

16. Качество экономико-математической модели как метода исследования 

национальной экономики определяется, главным образом, тем, насколько: 

А) точен прогноз, составленный на ее основе; 

В) много реалистических предпосылок в ней содержится; 

С) легко ее проверить; 

D) много уравнений она содержит. 

17. Основной задачей хозяйственной системы является:  

А) определение технических условий производства; 

В) ликвидация инфляции и безработицы; 

С) установление справедливого общественного устройства; 

D) координация действия отдельных экономических субъектов. 

18. Основное значение национальной экономики как отрасли экономической науки 

состоит в том, что она: 

А) помогает предпринимателям вести успешный бизнес; 

В) дает ученым возможность реализовать свои возможности; 

С) показывает пути наилучшей организации общественного устройства с точки зрения 

удовлетворения потребностей людей; 

D) раскрывает человеку истинные мотивы его поведения. 

19. Под национальной экономикой понимается следующее: 

A) Термин "национальная экономика" обозначает пространственно-определенную и 

национально специфическую организацию экономической жизни 

B) Национальная экономика —это хозяйство страны, его состав, структура, 

взаимосвязи отдельных элементов.  

C)  Национальная экономика —это комплекс, составляющие которого представляют 

собой специфические общности. 

D) Все ответы верные 

E) Нет правильного ответа 
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Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1. Спрос на некоторый товар при цене 1P руб. за 1 ед. равен 1Q  ед., а при цене 

2P  руб. за 1 ед. - 2Q ед. Предполагая, что спрос линейно зависит от цены, а) вывести уравнение 

функции спроса и б) определить спрос при цене 3P  руб. за 1 ед., если 

1) 1P =20,   2P =40,   3P =100, 1Q =2000,   2Q =1700;  

2) 1P =70,   2P =90,   3P =60, 1Q =900,   2Q =700;  

3) 1P =400,   2P =600,   3P =500, 1Q =1000,   2Q =800; 

4) 1P =400,   2P =700,   3P =100, 1Q =3000,   2Q =2300; 

5) 1P =800,   2P =300,   3P =200, 1Q =100,   2Q =500. 

Задача 2. Функция спроса в модели национальной экономики имеет вид C=b+kY, где 

Y - национальный доход. Спрос на инвестиции равен I, правительственные расходы 

составляют G. Определить уровни равновесных значений национального дохода Y и 

потребления С, если: 

1)b=200, k=0,5, I=25, G=25;         

2) b=160, k=0,7, I=20, G=60;         

3) b=90, k=0,4, I=44 , G=26; 

4) b=180, k=0,6, I=50, G=70; 

5) b=130, k=0,2, I=20, G=46. 

Задача 3. Построить бюджетное множество, которое отражает покупательные 

возможности потребителя двух товаров, если на приобретение этих товаров расходуется не 

более М руб. Известно, что цены товаров равны 1P руб. и 2P  руб. соответственно. 

1) М=6000,    1P =150,    2P =100;        2) М=6000,    1P =200,    2P =50;         

3) М=1800,    1P =30,    2P =60;        4} М=1000,    1P =100,    2P =200;         

5) М=1000,    1P =25,    2P =40. 

Задача 4. Функция полных издержек некоторой фирмы задана уравнением 

С=С(Q(тыс. руб.), где Q - объем производства (число единиц продукции). При этом цена 

производимой продукции на рынке равна Р тыс. руб. за ед. продукции. При каких значениях 

объема производства прибыль фирмы положительна, если: 

1)C(Q)=Q+1000, P=50; 2)C(Q)=Q+500, P=20; 3)C(Q)=10Q+1000, P=50; 

4) C(Q)=5Q+1500, P=55; 5)C(Q)=6Q+1200, P=18. 

24. Функция спроса имеет вид Q=Q(P). Вывести уравнение функции дохода и построить 

графики этой функции и кривых среднего Y=AR(Q) и предельного дохода Y=MR(Q), если: 

1) Q(P)=100-5P;   2) 1) Q(P)=200-4P;  3) Q(P)=600-3P; 

4) Q(P)=100-2P;   5) Q(P)=300-3P; 

Задача 5. Кривая «затраты-выпуск» (функция полных издержек) имеет вид C=C(Q). 

Построить графики функций полных издержек Y=C{Q), предельных издержек Y=MC{Q) и 

средних издержек Y=AC(Q), если: 

1) C(Q)=Q 2 +6Q+10;   2) C(Q)=Q 2 +7Q+15;   3) C(Q)=Q 2 +Q+7; 

4) C(Q)=Q 2 +5Q+10;   5) C(Q)=Q 2 +2Q+6. 

Задача 6. По статистическим данным рост населения в некотором территориальном 

округе подчиняется закону Мальтуса с относительной скоростью роста популяции ε=0,1. В 

первоначальный момент времени численность населения данного  территориального округа 

составила 500 человек. Определить численность данного округа через: 

а) 0,8 года; 

б) 1,2 года; 

в) 1,7 года; 

г) два года. 
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Задача 7. Численность клиентов, посетивших социальное учреждение города N, на 

начало января наступившего года составило 2000 человек. Определить относительную 

скорость роста численности клиентов, посещающих данное социальное учреждение, если  за 

период с января по март текущего года включительно количество клиентов возросло до  3000 

человек. Считать, что численность клиентов социального учреждения растет в  соответствии с 

законом Мальтуса. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

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

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1.  Денежная система. . 

Тема 1.1. Рынок денег. Сущность, функции, виды денег. Роль денег в процессе 

воспроизводства. Денежный оборот. Спрос на деньги. 

Предложение денег. Равновесие на рынке денег. Основные 

теории, характеризующие роль денег в экономике. 
Тема 1.2. Денежная 
система РФ. 

Типы и структура денежных систем.  Современные денежные 

системы развитых стран.   Денежная система РФ. Виды 

денежных знаков, порядок их выпуска в обращение  и характер 

обеспечения.  Денежные реформы в РФ. Сущность и виды 

инфляции. Особенности инфляции в России. Методы и 

инструменты регулирования денежного обращения. Наличные и 

безналичные расчеты.  Денежно-кредитная политика. 

РАЗДЕЛ 2. Кредитная система 

Тема 2.1. Основы 
кредитных отношений. 

Необходимость кредита. Сущность, функции, формы и виды 

кредита. Экономическая основа появления кредитных 

отношений. Особенности кредитных отношений. Сущность 

кредита и его структура. Стадии движения кредита. Функции 

кредита. Законы кредита. Формы и виды кредита. Роль кредита 

в развитии экономики. Роль и границы кредита. Изменение роли 

кредита. Границы кредита. Ссудный процент. Природа ссудного 

процента. Экономическая основа формирования уровня 

ссудного процента. Источники уплаты ссудного процента 

Банковский процент.Брокерско-дилерские компании: статус, 

операции, структура оборота средств, доходов и расходов, 

основные ограничения. 
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Тема 2.2. Кредитная 
система. 

Сущность и структура кредитной системы. Кредитная система 

РФ. Понятие кредитной системы, ее структура. Кредитная 

система РФ. Банковская система РФ. Парабанковская система 

РФ. Функции и операции центральных банков.  Принципы и 

цели деятельности. Функции центральных банков, их активные 

и пассивные операции. Виды  центральных банков. 

Центральный Банк России. История возникновения, структура, 

цели деятельности, функции, активные и пассивные операции. 

Взаимодействие Банка России и кредитных организаций. Задачи 

и функции кредитных организаций. Задачи кредитных 

организаций. Функции кредитных организаций. 

 

РАЗДЕЛ 3. Специализированные финансово-кредитные институты. 

Тема 3.1. Лизинговые и 
факторинговые 
компании. 

Лизинговые компании.  Понятия лизинга, лизинговой компании, 
субъектов лизинга.  
Предмет лизинга, его формы, типы  и виды.  Преимущества лизинга 
Активные и пассивные операции лизинговой компании.  

Факторинговые компании.   Сущность факторинга, субъекты 
факторинга, его виды и типы. Преимущества факторинга.Активные и 
пассивные операции факторинговой компании. 

Тема 3.2. 
Инвестиционные фонды, 

кредитные 
потребительские 
кооперативы. 

Кредитные потребительские кооперативы граждан.  Сущность и 
принципы деятельности кооперативов, обязательства и права его 

членов, особенности формирования финансовых ресурсов и их 
использования. Инвестиционные фонды. Сущность и виды 
инвестиционных фондов. Особенности акционерного и паевого 
инвестиционного фонда.  Типы паевых инвестиционных фондов, 
инвестиционный пай. Активные и пассивные операции 
инвестиционных фондов. Права и обязанности управляющей 
компании. Ломбарды. Сущность и виды ломбардов. Субъекты 

залоговой сделки. Предмет залога. Договор залога. Организация 
страхования. 

Раздел 4. Банковская система. Валютная система. 

 
Тема 4.1 Банки. 
Банковская система. 
Коммерческие банки. 

Сущность  банка, его функции, структура, принципы и цели 
деятельности, виды. Сущность банка как организации,  органа 
экономического управления,  посредника,  агента биржи,  кредитной 
организации,  Функции и структура банка. Принципы и цели 

деятельности. Виды банков. Возникновение и развитие банков.  Этапы 
возникновения банков, видоизменение их операций и деятельности. 
Этапы развития банков. Сущность, функции , структура  
коммерческих банков. 

Тема 4.2. Валютная 

система. 

 

Мировая валютная система и ее эволюция. Сущность и структура 
мировой валютной системы. Парижская валютная система. Генуэзская 
валютная система. Бреттонвудская валютная система. Ямайская 
валютная система. Региональные валютные системы. Европейская 
валютная система.Валютная система РФ. Становление валютной 
системы РФ. Структура валютной системы. Сущность, функции, 
принципы организации,  структура и виды валютных рынков. 

Сущность валютного рынка, его функции и структура. Виды 
валютных рынков.  Валютная политика РФ.  
Международные расчеты: сущность и формы.Мировой рынок 
ссудных капиталов: сущность, функции, структура. Сущность и 
функции мирового рынка ссудных капиталов. Его 
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структура.Международный кредит: сущность, формы, роль в мировой 
экономике. Сущность международного кредита. Формы 
международного кредита. Государственное регулирование 

международных кредитных отношений. Международные валютно-
кредитные и финансовые институты. Международный валютный 
фонд. Группа Всемирного банка. Европейский банк реконструкции и 
развития. 

 

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

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

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

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

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

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

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

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

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- 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. Денежная система. 

 

Тема 1.1. Рынок денег. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

1. Охарактеризуйте основные этапы становления современного рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации.  
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2. Целесообразно ли, на ваш взгляд, отождествлять понятия «рынок ценных бумаг» и 

«фондовый рынок»? Приведите различные мнения ученых и специалистов в этой области.  

3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг?  

4. Назовите виды рынка ценных бумаг.  

5. Что является необходимым условием функционирования первичного рынка ценных 

бумаг? 

 

Тема 1.2. Денежная система РФ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается сущность денег? 

2. Перечислите функции денег 

3. Какие виды денег Вы можете перечислить? 

4. Какие факторы влияют на спрос на деньги? 

5. Какими факторами определяется предложение денежных средств? 

6. Что такое денежная система? 

7. Какие типы денежных систем вы знаете? 

8. Перечислите элементы денежной системы. 

9. Что такое денежная реформа? Какие реформы проходили в СССР и РФ? 

10. Что такое инфляция?  

11. Каковы виды инфляции?         

12. Назовите факторы инфляции?         

13. В чем причины инфляции в РФ?      

14. Каковы особенности современной антиинфляционной политики в РФ?     

15. Что такое эмиссия денег?  

16. Назовите принципы эмиссии? 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Кредитная система. 

 

 

Тема 2.1. Основы кредитных отношений. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Какова сущность рынка ссудного капитала? 

2. Какие факторы спроса и предложения на рынке ссудного капитала Вы можете 

перечислить? 

3. Что такое ссудный процент? 

4. Какова роль кредита в развитии экономики страны? 

5. Каковы источники уплаты ссудного процента? 

6. Дайте определение кредитной системы. 

7. Назовите элементы кредитной системы. 

8. Какова структура кредитной системы РФ? 

9. Какова структура банковской системы РФ? 

10. Что такое парабанковская система? 

 

Тема 2.2. Тема 2.2. Кредитная система. 
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Вопросы для самоподготовки: 

 

1.Что такое кредитная организация? 

            2.Что такое банковская организация? 

3. Каковы функции специализированных банков? 

4.Назовите виды специализированных кредитно-финансовых институтов. 

5.Назовите задачи кредитных организаций. 

6.Какова система взаимодействия Банка России и кредитной организации? 

7.Какие операции кредитная организация выполнять не вправе? 

8.Назовите функции центральных банков. 

                  9.Назовите задачи Банка России. 

10.Назовите операции, выполняемые Банком России. 

      11. Какие санкции существуют для кредитной организации в случае нарушений с ее 

стороны? 

 

РАЗДЕЛ 3. Специализированные финансово-кредитные институты. 

 

Тема 3.1. Лизинговые и факторинговые компании. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое лизинг? 

2. Назовите субъектов лизинговой сделки. 

3. Каковы формы и виды лизинга? 

4. Опишите преимущества лизинга. 

5. Каковы активные операции лизинговой компании? 

6. Каковы пассивные операции лизинговой компании? 

7. В чем заключается сущность факторинга? 

8. Кто является субъектами факторинговой сделки? 

9. Какие риски берет на себя факторинговая компания? 

10. Назовите преимущества факторинга. 

 

        Тема 3.2. Инвестиционные фонды, кредитные потребительские кооперативы. 

 

           Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Каковы принципы деятельности кредитного потребительского кооператива? 

2. Каковы права и обязанности членов кредитного кооператива? 

3. Каковы особенности формирования финансовых ресурсов и их размещения в 

кредитном потребительском кооперативе? 

  

 

РАЗДЕЛ 4. Банковская система. Валютная система. 

 

          

Тема 4.1 Банки. Банковская система. Коммерческие банки. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. От каких условий зависит структура банковской системы страны? 

2. Каковы признаки банковской системы? 

3. Назовите элементы банковской системы. 

4. В чем сущность распределительного типа банковской системы? 

5. В чем сущность рыночного типа банковской системы? 
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6. Каковы отличительные черты банковской системы Великобритании? 

7. Каковы отличительные черты банковской системы  Японии? 

8. Каковы отличительные черты банковской системы США? 

9. Каковы отличительные черты банковской системы Германии? 

10. Каковы отличительные черты банковской системы Швейцарии? 

11. Назовите этапы становления банковской системы РФ. 

12. Какова структура банковской системы РФ? 

13. Каковы современные тенденции развития банковской системы РФ ? 

14. Назовите положительные и отрицательные черты современной банковской системы РФ.

       

15. Какое определение коммерческого банка Вы можете дать?  

16. Перечислите активные и пассивные операции банков 

17. Какие комиссионно-посреднические операции банков Вы можете назвать?  

18. Назовите источники капитала банков 

19. Какова структура платежного баланса? 

20. Каковы методы регулирования платежного баланса? 

21. Охарактеризуйте платежный баланс России. 

22. Каковы функции мирового рынка ссудных капиталов. 

23. Охарактеризуйте структуру мирового рынка ссудных капиталов. 

24. Какие формы международного кредита вы знаете? 

25. Какова роль международного кредита в мировой экономике? 

 

Тема 4.2. Валютная система. 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Охарактеризуйте виды валютных рынков.  

2. Назовите участников валютного рынка. 

3. Охарактеризуйте структуру валютных рынков. 

4. Дайте определения валюты, валютного курса, котировки валют 

 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Денежная система. 

 

Тема 1.1. Рынок денег. 

 

 
Схема 1. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 
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Тема 1.2. Денежная система РФ. 

 
 

Рис. 1 Денежная система РФ. 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы регулирования рынка ценных бумаг. 

Тема 2.1. Основы кредитных отношений. 

 

 

Рис. 2 Основы кредитных отношений. 

Тема 2.2. Кредитная система. 
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Рис. 3 Кредитная система. 

РАЗДЕЛ 3. Специализированные финансово-кредитные институты. 

 

Тема 3.1.  Лизинговые и факторинговые компании. 

 

Схема 3. Лизинговые и факторинговые компании. 

 

 
Тема 3.2. Инвестиционные фонды, кредитные потребительские кооперативы. 
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Рис. 5 Инвестиционные фонды, кредитные потребительские кооперативы. 
 

РАЗДЕЛ 4. Банковская система. Валютная система. 
 

Тема 4.1. Банки. Банковская система. Коммерческие банки. 
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Рис.6  Банки. Банковская система. Коммерческие банки. 

 

Тема 4.2. Валютная система 
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Рис. 7 Валютная система. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Деньги, кредит и банки» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров  и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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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 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 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. 
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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 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 



 20 

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.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

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.  
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Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

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

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

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

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

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«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:  



 24 

˗ 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,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.  

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

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 бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

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

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Учебная дисциплина –деньги, кредит и банки 

2. Раздел 1. Денежная система. 

Тема лекционного занятия-   

Тема 1.1. Рынок денег. 

3. Цель занятия изучить понятие и основы инвестирования, научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по денежному рынку  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Сущность, функции, виды денег. Роль денег в процессе 

воспроизводства 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Денежный оборот. Спрос на деньги. Предложение денег. 
Равновесие на рынке денег. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Основные теории, характеризующие роль денег в 

экономике. 

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. Тема лекционного занятия. 

Тема 1.1. Рынок денег. 

 

 

Текст лекции.  

Денежный рынок — составная часть финансового рынка, структура, в которую входит 

предоставление и получение краткосрочных (как правило, до года) кредитов. Такие кредиты 

берутся для поддержания ликвидности, то есть возможности организаций отвечать по своим 

текущим обязательствам, а предоставляются с целью размещения временно свободных 

денежных средств. 

К инструментам денежного рынка относятся: 

- межбанковские кредиты, 

- коммерческие кредиты, 

- депозитные сертификаты, 

- сберегательные сертификаты, 

- векселя, 

- государственные краткосрочные ценные бумаги. 

Одним из самых известных примеров данного сегмента в мире на сегодня является 

межбанковский рынок в Лондоне, индикаторы которого — ставки LIBOR и LIBID. 

https://www.banki.ru/wikibank/%D4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%F0%FB%ED%EE%EA/
https://www.banki.ru/wikibank/%CB%E8%EA%E2%E8%E4%ED%EE%F1%F2%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%CC%E5%E6%E1%E0%ED%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
https://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%EF%EE%E7%E8%F2%ED%FB%E9+%F1%E5%F0%F2%E8%F4%E8%EA%E0%F2/
https://www.banki.ru/wikibank/%C2%E5%EA%F1%E5%EB%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%CB%E8%E1%EE%F0+%28LIBOR%29/
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Аналогичный рынок есть и в России. По некоторым оценкам, до мирового финансового кризиса 

его объем доходил до 25 млрд рублей в день, причем до 90% сделок заключались в Московском 

регионе. Более точно оценить размер российского сегмента не представляется возможным, так 

как большинство соглашений между банками заключаются непосредственно между дилерами 

по телефону, а публично выставляются лишь индикативные, то есть ориентировочные, 

котировки. 

Денежный рынок позволяет организациям-заемщикам инвестировать средства в более 

долгосрочные проекты, при этом с привлечением их на меньшие сроки. Такой возможностью 

пользуются банки, что дает им возможность держать счета до востребования и предоставлять 

кредиты организациям. Подобные операции контролируются центральными банками, которые 

устанавливают нормативы ликвидности, для того чтобы избежать ситуаций, когда деньги 

должны поступить позже, чем их надо выплатить, то есть так называемых кассовых разрывов. 

Кроме того, ЦБ сами являются активными участниками денежного рынка, предоставляя 

кредиты коммерческим банкам для поддержания ликвидности. 

В рамках кредитно-денежной политики центробанки, включая Банк России, выступают 

не только кредиторами, но и заемщиками. Операция, когда ЦБ занимает деньги на рынке, 

приводит к сокращению денежной массы в обращении. Этот процесс принято называть 

стерилизацией денежной массы, и он является одной из эффективных мер 

противодействия инфляции. 

Не только банки участвуют в денежном рынке. Как правило, компании приобретают 

основные средства за счет денег, получаемых на фондовом рынке, то есть на рынке капиталов 

- длительных заимствований. Однако свою текущую деятельность они могут осуществлять за 

счет кредитов, которые выдаются на срок до года - через участие в денежном рынке. Таким 

способом можно, например, пополнять свои текущие оборотные средства. 

Частные лица тоже принимают участие в денежном рынке — размещая 

срочные вклады в банках, покупая краткосрочные ценные бумаги. Кроме того, оставляя деньги 

на расчетном счете, клиент также в той или иной степени финансирует банковские операции. 

Так как в России на сегодняшний день большинство заимствований предоставляется на 

срок не более года, то все они относятся к денежному рынку. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
https://www.banki.ru/wikibank/%C8%ED%F4%EB%FF%F6%E8%FF/
https://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
https://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
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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) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1  

 

1. Учебная дисциплина – Деньги, кредит и банки. 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Тема 1.1. Рынок денег. 

3. Цель занятия. освятить сущность инвестиций научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по денежному рынку. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1 Сущность, функции, виды денег. Роль денег в процессе 
воспроизводства. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Денежный оборот. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Равновесие на рынке денег  

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Основные теории, характеризующие роль денег в 

экономике. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

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) 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. В чем заключается сущность денег? 

2. Перечислите функции денег 

3. Какие виды денег Вы можете перечислить? 

4. Какие факторы влияют на спрос на деньги? 

5. Какими факторами определяется предложение денежных средств? 

6. Что такое денежная система? 

7. Какие типы денежных систем вы знаете? 

8. Перечислите элементы денежной системы. 

9. Что такое денежная реформа? Какие реформы проходили в СССР и РФ? 

10. Что такое инфляция?  

11. Каковы виды инфляции?         

12. Назовите факторы инфляции?         

13. В чем причины инфляции в РФ?      

14. Каковы особенности современной антиинфляционной политики в РФ?     

15. Что такое эмиссия денег?  

16. Назовите принципы эмиссии? 
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ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат  

 

Перечень тем рефератов  к Разделу 1: 

 

1. Классификация форм кредита в зависимости от характера стоимости, характера 

кредита и заемщика, характера целевых потребностей заемщика.  

2. Банковская форма кредита и его особенности.  

3. Коммерческий кредит его эволюция и особенности.  

4. Особенности государственного, международного и потребительского кредита.  

5. Критерии для классификации видов кредита: потребности заемщика; отраслевая 

направленность. 

6. Понятие «кредитная система»;  

7. Структура кредитной системы (фундаментальный блок, организационный блок, 

регулирующих блок). 

8. Централизованная кредитная система; рыночная и кредитная система; кредитная 

система 

переходного периода. 

9. Необходимость и сущность кредита. 

10.  Формы и виды кредита.  

11. Кредитная система страны. 

12. Экономическая теория денег 

13. Измерение денежной массы. 

14. Эволюция форм и видов денег. 

15. Происхождение денег и их роль в экономике. 

 

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

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

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

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для  

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к  

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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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.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –  компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 .  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

1. Если Центральный банк стремится увеличить объем ВВП, определите, какие из 

приведенных ниже мер он должен предпринять: 

1) увеличение нормы обязательных резервов; 

2) продажу государственных облигаций на открытом рынке;  

3) повышение процентных ставок; 

4) все предыдущие ответы верны; 

5) меры, не рассмотренные в приведенных выше ответах. 

2.Среди перечисленных ниже утверждений определите верное: 

1)коммерческие банки при норме резервов 25 %, имея сумму депозитов в 10 000 ден. ед., 

могут создать новые деньги только на сумму 2500 ден. ед. 

2)продажа государственных облигаций коммерческим банкам увеличивает объем 

денежной массы; 

3)если норма обязательных резервов составляет 100%, банковская система не может 

создавать деньги; 

4)если норма обязательных резервов равна 100 %, денежный мультипликатор равен 

нулю; 

5)за любой промежуток времени поступление денег в банк превышать изъятие денег; 

6)все вышеприведенные утверждения правильны. 

3.Увеличение предложения денег в стране может быть о существлено за счет: 

1) изменения учетной ставки Центрального банка; 
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2) денежной эмиссии в стране; 

3)изменения нормы резервирования; 

4)участия Центрального банка на открытом рынке ценных бумаг  

 

4.Банковский мультипликатор равен 5. Максимальное дополнительное количество 

денег, которое может  «создать» банковская система, равно 500 млрд- ден. ед. 

Тогда норма обязательных резервов и сумма, которую банки исполь¬зовали для выдачи 

ссуд, составят: 

1)50 % и 250 млрд. ден. ед.; 

2) 50 % и 750 млрд. ден. ед.; 

   3)100% и 500 млрд. ден. ед.; 

   4)20% и 100 млрд. ден. ед.; 

   5)20 % и 2500 млрд. ден. ед. 

5.Если Центральный банк принимает решение сократить предложе¬ние денег в стране, 

он должен: 

    1)уменьшить учетную ставку; 

2) осуществить покупку государственных облигаций на открытом  рынке  

     3)уменьшить норму обязательных резервов;  

   4)осуществить денежную эмиссию 

6.Функции рынка ссудных капиталов: 

а) стимулирующая 

б) информационная 

в) инвестиционная 

7.Спрос на ссудный капитал зависит от: 

а) фазы экономического цикла 

б) темпов инфляции 

в) внешнеэкономической политики страны 

8.Небанковская кредитная организация: 

а) имеет право на осуществление 1-2 видов банковских операций. 

б) имеет право на осуществление отдельных банковских операций, предусмотренных 

законом 

9).кредитная организация занимается: 

а) кредитной деятельностью 

б) страховой деятельностью 

в) расчетной деятельностью 

10. Элементом банковской системы не является: 

А Центральный банк  Б коммерческий банк 

В Небанковская кредитная организация Г казначейство 

11. Современная банковская система РФ: 

А рыночная  Б переходная В распределительная Г смешанная 

12. Одним из свойств банковской системы является то, что она – система … типа: 

А закрытого Б открытого В смешанного Г управляемого 

4. Юридический статус банка определяется: 

А Банковским законодательством Б Банком России 

В Президентом   Г парламентом 

13.Банковская система включает совокупность элементов: 

А Взаимосвязанных Б случайных В полностью идентичных 

14. Структура банковской системы определяется: 

А Председателем Центробанка Б Президентом страны 

В Конкретными экономическими условиями 

15. Какая функция является основополагающей для обеспечения деятельности банка? 

А консультативная Б инвестиционная   В аккумулирующая  Г контрольная 
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16. Национальная банковская система – совокупность: 

А международных кредитных институтов 

Б Кредитных институтов внутри страны и их взаимосвязей 

В Эмиссионных банков и лизинговых компаний 

 

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. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Денежная система 

 

Тема 1.1. Рынок денег. 

 

 

 

 
 

Рис.1 Рынок денег. 

 

 
 

Рис. 2 Роль денег в процессе воспроизводства. 
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. 
 

 

 
 

Рис. 3 Равновесие на рынке денег. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Таможенные платежи и аудит» 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 

занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное 

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

выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

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

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

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может 

методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

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

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

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

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и 

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

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

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

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

материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса 

педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при 

этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, 

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

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать 

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

то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

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

в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

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

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения 

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

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

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

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

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

проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Таможенная 

стоимость товаров 

Мировой опыт оценки товаров для таможенных целей. 

Основные этапы развития российского законодательства по 

таможенной оценке. Действующая нормативно-правовая база 

определения таможенной стоимости товаров в РФ. Основные 

подходы к определению таможенной стоимости товаров при 

их помещении под определенную таможенную процедуру, 

изменении и завершении действия таможенной процедуры. 

Порядок определения таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. 

Права и обязанности декларанта при определении и 

заявлении таможенной стоимости товаров. Порядок 

заявления таможенной стоимости товаров. Декларация 

таможенной стоимости товаров. Перечень прилагаемых 

документов. Формы декларации таможенной стоимости. 

Выпуск товаров при условии обеспечения уплаты 

таможенных платежей, которые могут быть дополнительно 

начислены. Корректировка таможенной стоимости товаров. 

Консультирование по вопросам таможенной стоимости 

товаров. 
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Раздел 2. Методы 

определения таможенной 

стоимости 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Ограничения в применении метода. Взаимосвязанные лица. 

Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной 

или подлежащей уплате. Метод по стоимости сделки с 

идентичными товарами. Понятие «идентичные товары». 

Примеры идентичных товаров. Метод по стоимости сделки с 

однородными товарами. Понятие «однородные товары». 

Примеры однородных товаров. 

Оценка на основе вычитания стоимости. Оценка на 

основе сложения стоимости. Резервный метод. Ограничения в 

применении методов. 

 

Раздел 3. Порядок 

контроля таможенной 

стоимости товаров 

Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их 

выпуска. Признаки недостоверности заявленных   сведений о 

таможенной стоимости товаров.  Решение о корректировке 

таможенной стоимости товаров после их выпуска. Решение о 

проведении дополнительной проверки. 

Раздел 4. Общие 

положения о 

таможенных платежах 

Таможенная политика государства и таможенные платежи. 

Место таможенных платежей в формировании доходной 

части федерального бюджета страны. Таможенные платежи 

как элемент системы регулирования экономики в целом. 

Таможенные платежи как элемент регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. Понятие 

«таможенные платежи» согласно Таможенному кодексу РФ. 

Правовое регулирование уплаты таможенных платежей в 

условиях ЕАЭС. Место таможенных платежей в налоговой 

системе Российской Федерации. Значение таможенных 

платежей в формировании доходной части бюджета. 

Виды таможенных платежей согласно Таможенному кодексу 

РФ. Взимание таможенных платежей. Плательщики 

таможенных платежей. Ответственность за уплату 

таможенных платежей. Сроки и порядок уплаты таможенных 

платежей. 

Раздел 5. Таможенные 

пошлины  

Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды 

таможенных пошлин. Объект обложения таможенными 

пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна 

происхождения товаров, основа исчисления, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 

Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки 

вывозных таможенных пошлин, основа исчисления, порядок 

и сроки уплаты. Тарифные преференции и льготы. Общий 

порядок исчисления таможенных платежей в различных 

таможенных режимах. 

 

Раздел 6. Таможенные 

сборы 

Таможенные и иные сборы: сущность, виды. 

Таможенные и иные сборы: особенности начисления, льготы. 

Особенности уплаты таможенных сборов за таможенное 

оформление товаров. Размеры сборов за таможенное 

оформление, льготы по их уплате, особенности начисления. 

Понятие «иные платы», их виды. Основа для начисления иных 

плат. Условия применения, ставки таможенных сборов за 
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проведение таможенного контроля, сборов за таможенное 

сопровождение товаров, сборов за хранение товаров и 

транспортных средств 

 

Раздел 7. Понятие 

таможенного аудита, его 

цель, задачи 

Роль, формы и функции контроля в современных условиях 

рыночной экономики. Контроль как одна из основных 

функций таможенных органов, связанная с предупреждением 

и пресечением нарушений норм международного, союзного и 

национального законодательства в сфере таможенного 

регулирования. Органы исполнительной власти, на которые 

возложены функции таможенного контроля. Структурные 

подразделения Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации: таможенные посты, таможни, региональные 

таможенные управления, управления Центрального аппарата 

ФТС РФ. Цели и особенности таможенного контроля. 

Сущность таможенного аудита. Концепция и постулаты 

аудита. Общие представления о риске в таможенном деле. 

Понятие аудиторских доказательств (свидетельств) в 

таможенном аудите. Правовая основа функционирования 

субъектов аудиторской деятельности. Цель и задания 

таможенного аудита. 

 

Раздел 8. Процесс 

осуществления 

таможенного аудита, его 

планирование и 

принципы организации 

Основные нормативно-правовые акты по осуществлению 

таможенного аудита. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза. Таможенный кодекс РФ. Стратегия 

развития таможенной службы. Киотская конвенция 2010 г. 

Приказ ФТС России о введении рабочей группы по вопросам 

повышения эффективности таможенного контроля после 

выпуска товаров с использованием методов (стандартов) 

аудита 2014 г. Приказ ФТС России о проведении 

эксперимента с аудиторскими заключениями 2015 г. 

Стратегия развития таможенной службы в 2020 г. до 2030 г. 

Внедрение института таможенного аудита к 2024 г. 

Проблемы формирования нормативно-правовой базы по 

таможенному аудиту в РФ. Основные проблемы и 

перспективы развития таможенного аудита. Основные этапы 

(стадии) процесса таможенного аудита и предоставления 

аудиторских услуг Планирование аудиторской деятельности. 

Понятие рисков в аудиторской деятельности. Сущность 

контроля качества работы аудиторов. 

 

 

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 
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заданию и под руководством преподавателей одной или нескольких практических 

работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в 

обобщенной форме, и содействии выработке навыков профессиональной 

деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях и семинарах 

руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к 

реальным проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется 

деятельность какой-либо организации, предприятия или его подразделения. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, 

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

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

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

выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами 

распределяются роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся 

различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть найдено 

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

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

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

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

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

атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст 

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

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

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

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

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

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей 

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

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

- 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 
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(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.  



 10 

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

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

приглашаются эксперты и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения 

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

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

соглашениями.  

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

занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний 

обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, 

вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских и других 

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

научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум 

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

сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме 

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

обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и 

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

глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

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

brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

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

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

которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного 

оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом; это совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

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

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных 

предметных областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов. 

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

- современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной 

деятельности. Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям 

по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1 ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 
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Вопросы для самоподготовки: 

Тема 1.1. Понятие и значение таможенной стоимости в таможенном деле 

1. Дайте определение таможенной стоимости.  

2. Определите значение таможенной стоимости.  

3. Перечислите основные нормативные документы, регулирующие оценку 

таможенной стоимости товаров в РФ. 

4. В чем влияние ИНКОТЕРМС 2010 на таможенную стоимость? 

5. Изобразите схематично порядок определения таможенной стоимости 

товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС. 

 

Тема 1.2. Порядок заявления таможенной стоимости товаров. 

1. Значение и случаи корректировки таможенной стоимости.  

2. Кто осуществляет корректировку таможенной стоимости?  

3. Раскройте процедуру корректировки таможенной стоимости. 

4. Раскройте процедура декларирования таможенной стоимости.  

5. Перечислите формы декларирования таможенной стоимости.  

6. Назовите сведения, заявляемые в декларации таможенной стоимости. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ 
Вопросы для самоподготовки: 

 

Тема 2.1. Методы 1-3: Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.  

Метод по стоимости сделки с идентичными товарами.  Метод по стоимости 

сделки с однородными товарами. 

1. Раскройте суть метода определения таможенной стоимости оцениваемых 

(вывозимых) товаров. 

2. В чем заключается специфика метода по стоимости сделки с вывозимыми 

товарами. • Метод по стоимости сделки с идентичными товарами. 

3. Охарактеризуйте метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

4. Приведите примеры однородных товаров. 

5. Приведите примеры идентичных товаров. 

 

Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка на основе вычитания стоимости. Оценка на 

основе сложения стоимости. Резервный метод. 

1. Какие товары подлежат таможенному декларированию? 
2. Дайте краткую характеристику сравнительную методам определения 

таможенной стоимости. 

3. Раскройте суть резервного метода. 

4. В чем заключается специфика метода оценки на основе сложения 

стоимости? 

5. Охарактеризуйте метод на основе вычитания стоимости? Когда он может 

применятся? 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

ТОВАРОВ 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 3.1 Контроль и корректировка таможенной стоимости таможенными 

органами. 

1. Перечислите признаки недостоверности заявленных сведений о таможенной 

стоимости товаров.  

2. Опишите порядок проведения временной (условной) оценки товара, 
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перемещаемого через таможенную границу Таможенного союза.. 

3. Раскройте методику расчета скорректированной (уточненной) таможенной 

стоимости. 

4. Охарактеризуйте процедуру подачи жалобы на решение таможенного органа 

при контроле и корректировке таможенной стоимости. 

5. Назовите сроки и порядок доведения до декларанта корректировки 

таможенной стоимости. 

 

Тема 3.2 Организация и проведение проверки правильности 

декларирования таможенной стоимости 

1. Раскройте процедуру декларирования таможенной стоимости.  

2. Перечислите формы декларирования таможенной стоимости.  

3. Назовите сведения, заявляемые в декларации таможенной стоимости 

4. Перечислите действия уполномоченных должностных лиц таможенных 

органов при проведении проверки правильности определения таможенной 

стоимости товаров, независимо от выбранного декларантом метода ее определения. 

5. Какой порядок действий должностных лиц таможенных органов по 

сравнению заявленной декларантом таможенной стоимости товаров с имеющейся в 

таможенных органах ценовой информацией? 

 

Тема 3.3 Порядок проведения дополнительной проверки контроля 

таможенной стоимости 

1. Назовите порядок проведения дополнительной проверки таможенной 

стоимости? 

2. Какие сроки проведения дополнительной проверки установлены 

законодательством? 3. Какова процедура документального оформление 

решения о проведении дополнительной проверки таможенной стоимости 

должностным лицом таможенного органа?  

4. Назовите перечень дополнительных документов и сведений, которые могут 

быть запрошены таможенным органом при проведении дополнительной 

проверки. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ 

Вопросы для самоподготовки: 

Тема 4.1. Таможенные платежи как элемент регулирования экономики  

1. Таможенная политика государства и таможенные платежи.  

2. Место таможенных платежей в формировании доходной части 

федерального бюджета страны. Таможенные платежи как элемент системы 

регулирования экономики.  

3. Таможенные платежи как элемент регулирования внешнеэкономической 

деятельности государства.  

4. Понятие «таможенные платежи», их виды согласно Таможенному кодексу 

РФ.  

5. В чем заключается специфика регулирование уплаты таможенных платежей 

в условиях ЕАЭС? 

 

Тема 4.2. Виды таможенных платежей  

1.Какие виды таможенных платежей вы знаете? 

2. В чем состоит сущность таможенных платежей? 

3. Кто является плательщиком таможенных платежей? 
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4. Какой товар считается непосредственно закупаемым? 

5. Какова ответственность за уплату таможенных платежей? 

 

РАЗДЕЛ 5.  ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто устанавливает ставки вывозных таможенных пошлин? 

2. Кто устанавливает льготы по уплате вывозных таможенных пошлин? 

3. Кто устанавливает порядок и условия предоставления льгот по уплате 

вывозных таможенных пошлин? 

4. Какие лица являются ответственными за уплату вывозных таможенных 

пошлин? 

5. В какой валюте исчисляются вывозные таможенные пошлины в ДТ?  

6. В какой валюте могут уплачиваться вывозные таможенные пошлины? 

7. С какой целью применяются таможенные льготы?  

8. Порядок предоставления  льгот по  уплате  таможенных платежей при ввозе 

на  таможенную территорию РФ товаров в качестве технической помощи.  

9. Порядок предоставления  льгот по  уплате  таможенных платежей при ввозе 

на  таможенную территорию РФ товаров в качестве вклада в уставной 

(складочный) капитал организаций. 

10. Порядок предоставления  льгот по  уплате  таможенных платеж ей при ввозе 

на  таможенную территорию  РФ  товаров,  предназначенных  для  

официального  и  личного  пользования представительствами иностранных 

государств и их сотрудникам. 

11. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенный режим реимпорта товаров. 

12. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенный режим транзита. 

13. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенный режим таможенного склада. 

14. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенный режим магазин беспошлинной торговли. 

15. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенный режим переработки товаров на таможенной территории 

16. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенный режим переработки товаров для внутреннего потребления. 

17. Особенности уплаты таможенных платежей при помещении товаров под 

таможенный режим временного ввоза (вывоза). 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды таможенных сборов.  

2. Характеристика таможенных сборов за таможенное сопровождение.  

3. Характеристика таможенных сборов за хранение на складах, учрежденных 

таможенными органами.  

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате вывозных 

таможенных пошлин и срок их уплаты в отношении товаров, помещаемых 

под таможенную процедуру экспорта.  

5.  Применение таможенных платежей при помещении под таможенную 

процедуру экспорта товаров, ранее помещенных под таможенные 
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процедуры временного вывоза или переработки вне таможенной 

территории. 

РАЗДЕЛ 7.  ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА, ЕГО ЦЕЛЬ, 

ЗАДАЧИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Контроль как одна из основных функций таможенных органов, 

связанная с предупреждением и пресечением нарушений норм международного, 

союзного и национального законодательства в сфере таможенного регулирования.  

2. Роль пограничного контроля в развитии таможенного аудита. Влияние 

Киотской конвенции 2010 г.  

3. Вступление России в ВТО 2012 г.  

4. Приказы ФТС России 2014 и 2015 г. Основные нормативно-правовые 

акты по осуществлению таможенного аудита.  

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.  

6. Таможенный кодекс РФ. Стратегия развития таможенной службы. 

Киотская конвенция 2010 г.  

7. Приказ ФТС России о введении рабочей группы по вопросам 

повышения эффективности таможенного контроля после выпуска товаров с 

использованием методов (стандартов) аудита 2014 г.  

8. Приказ ФТС России о проведении эксперимента с аудиторскими 

заключениями 2015 г.  

9. Стратегия развития таможенной службы в 2020 г. до 2030 г. Внедрение 

института таможенного аудита к 2024 г.  

10. Проблемы формирования нормативно-правовой базы по таможенному 

аудиту в РФ. 

РАЗДЕЛ 8.  ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО 

АУДИТА, ЕГО ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Основные этапы (стадии) процесса таможенного аудита и предоставления 

аудиторских услуг  

2. Планирование аудиторской деятельности.  

3. Понятие рисков в аудиторской деятельности.  

4. Сущность контроля качества работы аудиторов.  

5. Документирование аудита и аудиторских услуг.  

6. Рабочие документы аудитора.  

7. Модификация мнения независимого аудитора.  

8. Понятие методики аудита.  

9. Основные структурные элементы методики аудита и их характеристика. 

Характеристика метода аудиторской деятельности  

10. Таможенный аудит как метод таможенного контроля.  

11. Опыт проведения таможенного аудита. Рекомендации Всемирной 

Таможенной Организации по пост-таможенному аудиту. 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Таможенные платежи и аудит» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины 

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

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

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

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

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

без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 

преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 

имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно 

ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются 
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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. 
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Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

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

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

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения 

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

подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, 

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

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

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде 

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

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

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

текста с указанием библиографических данных используемых источников, 

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

основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

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

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

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

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

воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

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

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

размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 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 
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терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой 

для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 

реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 

материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, 

привлечь внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно 

изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 

основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные 

моменты и недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме 

преподнесения материала, характеру использованной литературы. Иногда они 

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

глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 

или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

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

чрезмерного упрощения формулировок.  

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

части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата,  где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

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

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

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен 

и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

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

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание 

на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

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

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

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

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

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

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

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

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

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

обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

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

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

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

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

и переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

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

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

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

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

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

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

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

обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

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

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

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

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ 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 

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

не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути 

вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и 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. 
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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 
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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 и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной 

дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Международная конкурентоспособность.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННАЯ 

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 

 

Тема 1.1. Понятие и значение таможенной 

стоимости в таможенном деле 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие таможенной стоимости. Мировой опыт 

оценки товаров для таможенных целей. Основные 

этапы развития российского законодательства по 

таможенной оценке. Действующая нормативно-

правовая база определения таможенной стоимости 

товаров в РФ. Основные подходы к определению 

таможенной стоимости товаров при их помещении 

под определенную таможенную процедуру, 

изменении и завершении действия таможенной 

процедуры. Порядок определения таможенной 

стоимости товаров, вывозимых с таможенной 

территории ЕАЭС. 

 

Тема 1.2. Порядок заявления таможенной 

стоимости товаров. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Права и обязанности декларанта при определении и 

заявлении таможенной стоимости товаров. Порядок 

заявления таможенной стоимости товаров. 

Декларация таможенной стоимости товаров. Перечень 

прилагаемых документов. Формы декларации 

таможенной стоимости. Выпуск товаров при условии 

обеспечения уплаты таможенных платежей, которые 

могут быть дополнительно начислены. Корректировка 

таможенной стоимости товаров. Консультирование по 

вопросам таможенной стоимости товаров. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 

Тема 2.1. Методы 1-3: Метод по стоимости 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
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сделки с ввозимыми товарами.  Метод по 

стоимости сделки с идентичными товарами.  Метод 

по стоимости сделки с однородными товарами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

Ограничения в применении метода. Взаимосвязанные 

лица. Дополнительные начисления к цене, фактически 

уплаченной или подлежащей уплате. Метод по 

стоимости сделки с идентичными товарами. Понятие 

«идентичные товары». Примеры идентичных товаров. 

Метод по стоимости сделки с однородными товарами. 

Понятие «однородные товары». Примеры однородных 

товаров. 

 

Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка на основе 

вычитания стоимости. Оценка на основе сложения 

стоимости. Резервный метод. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Оценка на основе вычитания стоимости. Оценка на 

основе сложения стоимости. Резервный метод. 

Ограничения в применении методов 

мультимедийных 
презентаций 

 РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

 

Тема 3.1 Контроль и корректировка 

таможенной стоимости таможенными органами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Порядок контроля  таможенной  стоимости  товаров до 

их выпуска. Признаки  недостоверности заявленных   

сведений о таможенной  стоимости  товаров.  Решение  

о  корректировке таможенной стоимости товаров 

после их выпуска. Решение  о  проведении  

дополнительной  проверки. 

 

Тема 3.2 Организация и проведение 

проверки правильности декларирования 

таможенной стоимости 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Таможенное  декларирование   товаров.   Общие 

правила декларирования товаров. Действия 

уполномоченных должностных лиц при проверке 

правильности декларирования и корректировки 

таможенной стоимости. Общая процедура проверки 

правильности заполнения ДТС. 

 

Тема 3.3 Порядок проведения 

дополнительной проверки контроля таможенной 

стоимости 

Перечень изучаемых элементов 

содержания: Решение о проведении дополнительной 

проверки. Обстоятельства дополнительной проверки. 

Порядок проведения дополнительной проверки.  

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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Действия уполномоченных должностных лиц при 

дополнительной проверке. Перечень дополнительных 

документов и сведений, которые могут быть 

запрошены таможенным органом при проведении 

дополнительной проверки. 

 РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О 

ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ 

 

Тема 4.1. Таможенные платежи как элемент 

регулирования экономики  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Таможенная политика государства и таможенные 

платежи. Место таможенных платежей в 

формировании доходной части федерального бюджета 

страны. Таможенные платежи как элемент системы 

регулирования экономики в целом. Таможенные 

платежи как элемент регулирования 

внешнеэкономической деятельности государства. 

Понятие «таможенные платежи» согласно 

Таможенному кодексу РФ. Правовое регулирование 

уплаты таможенных платежей в условиях ЕАЭС. 

Место таможенных платежей в налоговой системе 

Российской Федерации. Значение таможенных 

платежей в формировании доходной части бюджета. 

 

Тема 4.2. Виды таможенных платежей  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды таможенных платежей согласно Таможенному 

кодексу РФ. Взимание таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей. 

Ответственность за уплату таможенных платежей. 

Сроки и порядок уплаты таможенных платежей. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 РАЗДЕЛ 5.  ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды 

таможенных пошлин. Объект обложения 

таможенными пошлинами, ставки таможенных 

пошлин, страна происхождения товаров, основа 

исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты таможенных пошлин. Вывозные таможенные 

пошлины: объект обложения, ставки вывозных 

таможенных пошлин, основа исчисления, порядок и 

сроки уплаты. Тарифные преференции и льготы. 

Общий порядок исчисления таможенных платежей в 

различных таможенных режимах. 
 

Устное изложение 
материала с 

использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 РАЗДЕЛ 6.  ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Таможенные и иные сборы: сущность, виды. 

Устное изложение 

материала с 
использованием 
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Таможенные и иные сборы: особенности начисления, 

льготы. Особенности уплаты таможенных сборов за 

таможенное оформление товаров. Размеры сборов за 

таможенное оформление, льготы по их уплате, 

особенности начисления. Понятие «иные платы», их 

виды. Основа для начисления иных плат. Условия 

применения, ставки таможенных сборов за проведение 

таможенного контроля, сборов за таможенное 

сопровождение товаров, сборов за хранение товаров и 

транспортных средств 
 

мультимедийных 
презентаций 

 РАЗДЕЛ 7.  ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННОГО 

АУДИТА, ЕГО ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Роль, формы и функции контроля в современных 

условиях рыночной экономики. Контроль как одна из 

основных функций таможенных органов, связанная с 

предупреждением и пресечением нарушений норм 

международного, союзного и национального 

законодательства в сфере таможенного 

регулирования. Органы исполнительной власти, на 

которые возложены функции таможенного контроля. 

Структурные подразделения Федеральной 

таможенной службы Российской Федерации: 

таможенные посты, таможни, региональные 

таможенные управления, управления Центрального 

аппарата ФТС РФ. Цели и особенности таможенного 

контроля. Сущность таможенного аудита. Концепция 

и постулаты аудита. Общие представления о риске в 

таможенном деле. Понятие аудиторских доказательств 

(свидетельств) в таможенном аудите. Правовая основа 

функционирования субъектов аудиторской 

деятельности. Цель и задания таможенного аудита. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

 РАЗДЕЛ 8.  ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО АУДИТА, ЕГО 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные нормативно-правовые акты по 

осуществлению таможенного аудита. Таможенный 

кодекс Евразийского экономического союза. 

Таможенный кодекс РФ. Стратегия развития 

таможенной службы. Киотская конвенция 2010 г. 

Приказ ФТС России о введении рабочей группы по 

вопросам повышения эффективности таможенного 

контроля после выпуска товаров с использованием 

методов (стандартов) аудита 2014 г. Приказ ФТС 

России о проведении эксперимента с аудиторскими 

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 
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заключениями 2015 г. Стратегия развития таможенной 

службы в 2020 г. до 2030 г. Внедрение института 

таможенного аудита к 2024 г. Проблемы 

формирования нормативно-правовой базы по 

таможенному аудиту в РФ. Основные проблемы и 

перспективы развития таможенного аудита. Основные 

этапы (стадии) процесса таможенного аудита и 

предоставления аудиторских услуг Планирование 

аудиторской деятельности. Понятие рисков в 

аудиторской деятельности. Сущность контроля 

качества работы аудиторов. 

 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ 

Цель: дать представление о стоимости, таможенной стоимости, её видах и формах.  

  

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 1.1. Понятие и значение таможенной 

стоимости в таможенном деле 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Тема 1.2. Порядок заявления таможенной 

стоимости товаров. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: реферат 

1. Международные соглашения в области таможенной политики государств.  

2. Мировая практика определения таможенной стоимости. 

3. Определение страны происхождения товара: основная цель. 

4. Классификация товаров, считающихся полностью произведенными в данной 

стране. 

5. Критерий достаточной переработки, используемый для определения страны 

происхождения товара. 

6. Специфика определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу таможенного союза 

7. Порядок предоставления тарифных преференций. 

8. Основные принципы определения таможенной стоимости товаров. 

9. Процедура заявления декларантом таможенной стоимости товаров. 

10. Современная практика определения таможенной стоимости  России. 

11. Декларирование таможенной стоимости товаров: порядок, обязанности и 

ответственность декларанта.  

12.  Декларация таможенной стоимости: формы ДТС-1, ДТС-2 и правила заполнения.  

13.  Декларация таможенной стоимости: формы ДТС-3, ДТС-4, правила заполнения.  

14.  Правовые основы организации контроля таможенной стоимости.  

15.  Контроль правильности выбора метода определения таможенной стоимости.  

16.  Контроль правильности определения декларантом структуры заявленной 

таможенной стоимости.  

17.  Контроль документального подтверждения заявленной таможенной стоимости и её 

элементов.  

18.  Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием 

системы управления рисками. 

19. Корректировка таможенной стоимости товара и порядок ее осуществления. 

20.  Виды и содержание документов, используемых для подтверждения таможенной 



 34 

стоимости. 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Цель: на основании теоретических знаний уметь использовать методы определения 

таможенной стоимости. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 2.1. Методы 1-3: Метод по стоимости 

сделки с ввозимыми товарами.  Метод по 

стоимости сделки с идентичными товарами.  

Метод по стоимости сделки с однородными 

товарами. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 2.2. Методы 3-6: Оценка на основе 

вычитания стоимости. Оценка на основе 

сложения стоимости. Резервный метод. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания:  кейс-задания 

Задача № 1. Из одной и той же страны ввозятся на таможенную территорию РФ 

полностью одинаковые автомобили: комплектация, без пробега и т. д., купленные на одном и 

том же автозаводе, но в дальнейшем предполагается их использовать по-разному: первый 

покупатель будет использовать их как такси  на своей собственной фирме, второй — 

планирует предложить автомобили для розничной продажи. Можно ли считать такие 

автомобили идентичными?  

Задача № 2. Имеются два промышленных станка определенной модели, 

произведенных на одном заводе. Один из этих станков продан для ввоза на территорию РФ, 

второй продан для ввоза в третью страну. Являются ли указанные станки идентичными 

товарами и возможно ли сравнение сведений о продаже этих станков в рамках 
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рассматриваемого метода?  

Задача № 3. Два DVD-плеера, полностью одинаковые по функциям, изготовлены на 

одном и том же заводе в Китае. Один из указанных плееров разработан в Японии, а другой — 

в России. Можно ли считать эти плееры идентичными товарами?  

Задача № 4. Ввозятся разными партиями компьютеры, произведенные в Таиланде на 

одном и том же заводе, одной и той же модели и марки. Однако, в накладных документах по 

одной из партий указана страна происхождения — Китай. Будут ли эти товары идентичны?  
Таможенная стомость товаров 

Задача 5. Указать возможный для применения метод оценки таможенной стоимости 

и определить таможенную стоимость партии товара, прибывшую на таможенный пост 

«Толмачево» из Великобритании (конечный пункт г. Кемерово) при следующих условиях 

(курс доллара 30 руб. за 1 доллар): 1.) Партия товара стоимостью 8.5 тыс. долл. была 

приобретена в Великобритании на условиях CIF* (Калининград) на сумму 10 тыс. долл.. 

Стоимость перелета из Калининграда до Москвы и Новосибирска составляет 500 долл.. 

Страхование на этот маршрут 100 долл.. Планируемая стоимость перевозки из Новосибирска 

в Кемерово 200 долл. 

Задача 6. Определить по какому методу будет определена таможенная стоимость 

товара при следующих условиях: Станок, стоимостью 100 тыс. долл. был ввезен на 

территорию РФ в 2002 году. По причине поломки был вывезен для ремонта в Японию. 

Стоимость ремонта составила 5 тыс. долл. Расходы по перевозке и страхованию (туда до 

поста) составили: 500 долл., обратно 450 долл.  

Задача № 7. Рассчитать таможенную стоимость товара, ввозимого в декабре 2018 г. и 

оцениваемого по методу «вычитания стоимости», если: за предшествующие 3 месяца 

однородный товар по цене 750 у.е. за штуку был приобретен только один раз в России, причем 

не зависимой от декларанта фирмой; обычная надбавка составляет 20%; стоимость 

транспортировки и расходы по погрузке, выгрузке и перегрузке — 80 у.е.; сумма таможенной 

пошлины, сборов и налогов — 20 у.е. 

Задача № 8. Рассчитать таможенную стоимость по методу «сложения стоимости», 

если: • стоимость материалов и издержек, понесенных в связи с производством товара, 

составляет 220 у.е.; • стоимость транспортировки до границы — 80 у.е.; • стоимость 

транспортировки от границы до места обработки в России — 30 у.е.; • расходы по погрузке, 

выгрузке и перегрузке — 40 у.е.; • стоимость упаковки — 35 у.е.; • расходы по страхованию 

— 25 у.е. • обычная прибыль — 10%.  

Задача № 9. Определить по какому методу будет определена таможенная стоимость 

товара при условиях: станок стоимостью 100 тыс. $ был ввезен на территорию РФ в 2002 г. По 

причине поломки был вывезен для ремонта в Японию. Стоимость ремонта 5 тыс. $. Расходы 

по перевозке и страхованию туда до таможенного поста 500 $, обратно 450 $ 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

Цель: дать представление о порядке осуществления контроля таможенной стоимости 

товара. 

   
 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 3.1 Контроль и корректировка таможенной 

стоимости таможенными органами. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 3.2 Организация и проведение проверки 

правильности декларирования таможенной 

стоимости 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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3.  Тема 3.3 Порядок проведения дополнительной 

проверки контроля таможенной стоимости 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: кейс- задания 

Кейс 1.. Во исполнение внешнеторгового контракта ввезен товар, предназначенный для 

реализации на территории Российской Федерации. Товар был помещен на склад временного 

хранения. При подготовке товара к таможенному декларированию декларантом было 

установлено, что имеющихся денежных средств недостаточно для помещения товара под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, поэтому он был помещен под 

процедуру таможенного склада. При хранении товара на таможенном складе произошло 

затопление склада вследствие затяжных дождей, в результате чего весь товар был уничтожен.  

Задание: Укажите какие действия должен совершить декларант в отношении 

товара? Ответ обоснуйте нормой права. 

Кейс 2 . Товары Таможенного союза вывезены с таможенной территории для целей 

экспонирования на выставке в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза. 

Товары проданы по завершению выставки.  

Задание: укажите какие действия должен осуществить декларант вывезенных 

товаров, обосновав ответ нормами права. 

Кейс 3. Убывающий из России гражданин Российской Федерации был остановлен в 

«зеленом коридоре». В ходе проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди 

личных вещей были обнаружены 8 картин, написанных маслом. Со слов пассажира, картины 

не представляют культурную ценность и стоят 150 евро каждая (курс 1 евро = 74 руб.). 

Документы, подтверждающие стоимость полотен, не предоставлены. В связи с этим 

таможенным органом принято решение о проведении таможенной экспертизы. Согласно 

заключению эксперта картины являются живописными полотнами конца XIX в., а их 

рыночная стоимость составляет около 625 тыс. рублей.  

Задание: 

1. Возможен ли вывоз картин?  

2. Будет ли пассажир привлечен к юридической ответственности?  

3. Каждый ответ обоснуйте нормой права. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖАХ 

 

Цель: выявить основные факторы и порядок исчисления таможенных платежей. 

  

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 4.1. Таможенные платежи как элемент 

регулирования экономики 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тема 4.2. Виды таможенных платежей Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Форма практического задания: реферат. 

1. Плательщики и ответственные за уплату таможенных платежей согласно 

законодательству РФ.  

2. Валюты, в которых могут быть уплачены таможенные платежи.  

3. Понятие, виды и назначение ввозной таможенной пошлины. 

 4. Импортный тариф: сущность, назначение, структура.  

5. Виды ставок ввозных таможенных пошлин, налогооблагаемая база для расчета 

пошлины.  

6. Тарифные преференции и льготы.  

7. Сроки и порядок уплаты ввозных таможенных пошлин.  

8. Назначение акцизов.  

9. Понятие подакцизных товаров, их перечень.  

10. Перечень товаров, подлежащих маркировке акцизными марками.  

11. Начисление акциза на товары, маркированные акцизными марками.  

12. Объект налогообложения и плательщики НДС.  

13. Налоговые ставки, порядок начисления НДС. 

 14. Товары, ввоз которых на территорию РФ, не подлежит налогообложению НДС.  

15. Применение налога к товарам, ввозимым иностранным инвестором в качестве 

вклада в уставный фонд предприятия с иностранными инвестициями.  

16. Особенности начисления НДС при ввозе в РФ технологического оборудования и 

запасных частей к нему, медикаментов и товаров медицинского назначения.  

17. Применение таможенных сборов за таможенное оформление.  

18. Размеры сборов за таможенное оформление товаров, льготы по их уплате. 

 19. Особенности начисления и уплаты сборов за таможенное оформление при 

изменении таможенного режима.  

20. Сущность таможенных сборов, их виды. 

21. Условия применения, особенности начисления и ставки таможенных сборов за 

проведение таможенного контроля, таможенных сборов за таможенное сопровождение 

товаров, таможенных сборов за хранение товаров и транспортных средств.  

22. Иные сборы: сущность, виды, ставки.  

23. Сборы за выдачу лицензий, за выдачу квалификационного аттестата специалиста 

по таможенному декларированию, сборы за включение в реестр банков, кредитных и иных 

страховых организаций, которые могут выступать в качестве гаранта по уплате таможенных 

платежей.  

24. Понятие «иные платы», их виды. 

 

 

 Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 5.  ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ  

 

Цель: сформировать у студентов навыки по исчислению и уплаты таможенных 

платежей. 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 РАЗДЕЛ 5.  ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания: кейс-задание 

Задача 1. Организация ввозит из Эфиопии 500 кг зернового кофе. Таможенная 

стоимость товарной партии – 15000 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 5%. 

Эфиопия включена в число стран, которым Россия предоставляет преференциальный режим. 

Курс евро равен 70 руб./евро.  

Определить сумму ввозной таможенной пошлины и размер таможенного сбора за 

таможенные операции. 

Задача 2. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар — олово 

необработанное нелегированное (код товара по ТН ВЭД — 8001 10 000 0). Таможенная 

стоимость товара составляет 75 000 долл. США. Ставка ввозной таможенной пошлины 5 %, 

но не менее 0,2 евро за 1 кг. Количество товара 1 000 кг. Курс валюты, в которой указана 

таможенная стоимость товара, 31,09 руб. за 1 долл. США. Курс евро — 33,9 руб. за 1 евро. 

Страна происхождения товара — Швеция. Необходимо рассчитать таможенную пошлину. 

Задача 3. Таможенный орган осуществляет таможенное оформление партии чая, ввозимой 

в Россию из Великобритании (код товара в ТН ВЭД — 0902 20 000 0). Таможенная стоимость 

партии чая равна 10 000 долл. США. Декларант представил сертификат о происхождении 

товара, в котором страной происхождения товара определена Великобритания.  

Необходимо рассчитать таможенную пошлину ввозимой партии чая. 

Задача 4. Декларируется ввозимый на таможенную территорию РФ товар – телефонные 

аппараты. Таможенная стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины 

– 18 %. Страна происхождения товара – не известна.  

Исчислить ввозную таможенную пошлину (в валюте РФ) и таможенные сборы за 

таможенное оформление. 

Задача 5. В феврале российской организацией при ввозе иностранных товаров для 

переработки на территории РФ было освобождение от уплаты НДС, однако в июле названный 

таможенный режим был завершен выпуском товара для свободного  обращения. Рассчитать 

величину таможенных и налоговых выплат, если стоимость товара 100 000 долл., величина 

пошлины – 5%, НДС – 20%, курс доллара = 80 руб. 

 

 

РАЗДЕЛ 6.  ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

Цель: сформировать у обучающихся знаний про таможенные сборы.  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 РАЗДЕЛ 6.  ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: кейс-задание 

 Кейс 1 : рассчитать таможенные сборы на данный вид товара, заполнить 

графы  

 Данные, известные из декларации на товары: 

 

 

 Кейс 2. Данные, известные из декларации на товары:  

 рассчитать таможенные сборы на данный вид товара, заполнить графы  

 
 

 

РАЗДЕЛ 7.  ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА, ЕГО ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Цель: сформировать у обучающихся знания о определении таможенного аудита, его сущности 

и порядке проведения.  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 РАЗДЕЛ 7.  ПОНЯТИЕ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА, 

ЕГО ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: реферат 

 

Темы рефератов 

1. Сущность таможенного аудита, исторические аспекты его становления и развития.  

2. Понятия об аудиторских доказательствах (свидетельства).  

3. Правовая основа функционирования субъектов аудиторской деятельности.  

4. Профессиональная этика и правовая основа ответственности аудитора.  

5. Проблемы и перспективы развития таможенного аудита.  

6. Основные этапы (стадии) процесса таможенного аудита и предоставления аудиторских 

услуг.  

7. Планирование аудиторской деятельности.  

8. Понятие о рисках в аудиторской деятельности.  

9. Контроль качества работы аудиторов.  

10. Понятие методики аудита. Основные структурные элементы методики аудита и их 

характеристика.  

11. Способы фактического контроля и их характеристика.  

12. Способы документального контроля и их характеристика.  

13. Характеристика метода аудиторской деятельности.  

14. Документирование аудита и аудиторских услуг. Рабочие документы аудитора.  

15. Модификация мнения независимого аудитора.  

16. Мониторинг деятельности таможенных оранов.  

17. Осуществление сбора информации и ее систематизация для прогнозирования 

результатов деятельности таможенных органов. 

 
 Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной темы 
(объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. Провести их 
сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 7 с). 
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых произведений 

(автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа не 
принимается. 

  

РАЗДЕЛ 8.  ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО АУДИТА, ЕГО 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

 Целью данного занятия является изучение процесса осуществления таможенного аудита. 

Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 РАЗДЕЛ 8.  ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО АУДИТА, ЕГО ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов:  

1. Место таможенного аудита в системе таможенного контроля.  

2. Таможенный аудит как метод таможенного контроля.  

3. Сравнительная характеристика таможенной ревизии и таможенного аудита. 

 4. Особенности аудита по специальному заданию.  

5. Формы аудиторского заключения по специальному заданию.  

6. Аудиторские процедуры в таможенном аудите.  

7. Понятие таможенных платежей и их структура в ДНР.  

8. Особенности вычета налога на добавленную стоимость при импорте товаров.  

9. Грузовая таможенная декларация как источник таможенного аудита.  

10. Методы проверки грузовой таможенной декларации.  

11. Планирование аудита импортных операций.  

12. Программа проверки бухгалтерского учета экспортно-импортных операций.  

13. Методика аудиторской проверки бухгалтерского учета экспортно-импортных операций.  

14. Аудиторские процедуры при проведении аудита экспортно-импортных операций.  

15. Международный опыт таможенного аудита.  

16. Контроль за соблюдением порядка и условий применения таможенной процедуры.  

17. Проведение таможенного контроля и осуществление иных видов государственного 

контроля, отнесенных к компетенции таможенных органов.  

18. Заполнение и проведение контроля таможенных и иных документов и сведений, 

необходимых для осуществления таможенного контроля. 

 
 
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику выбранной темы 
(объем 1 – 2 с). 
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. Провести их 
сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 7 с). 
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 с). 
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых произведений 

(автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) работа не 
принимается. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) «Технологии бизнес-аналитики в профессиональной деятельности» 

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. Бизнес-

аналитика: понятие и 

содержание 

Понятие бизне-аналитики. Информационные системы 

руководителя (executive information systems, EIS). 

Системы поддержки принятия решений (decision 

support systems, DSS). Системы бизнес-интеллекта (BI). 

BI-приложения. Характеристика BI инструментов 

Функции бизнес-аналитики. Встречи с клиентами и 

партнёрами, сбор требований и пожеланий; написание 

требований для нового продукта; моделирование новых 

бизнес-процессов; разработка критериев оценки бизнес-

процессов; ведение проектной документации и 

составление ТЗ; взаимодействие с командой разработки 

на всех этапах продукта оценка трудозатрат и контроль 

соблюдения сроков разработки, демонстрация готового 

продукта заказчику; идентификация, моделирование, 

прогнозирование, оптимизация решений, анализ 

чувствительности. 

Раздел 2. Технологии 

бизнес-аналитики в 

профессиональной 

деятельности  

 

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 
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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. 

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. 

Раздел 3. Технологии 

оценки уровня зрелости 

системы управления 

бизнес-процессами 

Понятие зрелости системы управления, уход от ручного 

управления, Системы управления бизнес-процессами 

компании, подсистема управления организацией, 

система управления персоналом или финансами 

Модель PEMM Майкла Хаммера, методика оценки 

зрелости системы управления бизнес-процессами: 

структура разделов, примеры критериев, формулы для 

расчета. 

Раздел 4. Технологии 

бизнес-анализа в 

области выявления 

требований и 

взаимодействий  

Сущность технологии организации и проведения 

воркшопов. Требования к спецификации технологии 

организации и проведения воркшопов в 

профессиональной деятельности. Содержание 

основных этапов реализации технологии организации и 

проведения воркшопов. Связь с прочими технологиями 

бизнес-аналитики, применяемыми в профессиональной 

деятельности. Возможности и ограничения 

использования технологии организации и проведения 

воркшопов в профессиональной деятельности. 

Сущность технологии опросов и анкетирования. 

Требования к спецификации технологии опросов и 

анкетирования в профессиональной деятельности. 
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Содержание основных этапов реализации технологии 

опросов и анкетирования. Связь с прочими 

технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в 

профессиональной деятельности. Возможности и 

ограничения использования технологии опросов и 

анкетирования в профессиональной деятельности. 

Сущность технологии функциональной декомпозиции. 

Требования к спецификации технологии 

функциональной декомпозиции в профессиональной 

деятельности. Содержание основных этапов реализации 

технологии функциональной декомпозиции. Связь с 

прочими технологиями бизнес-аналитики, 

применяемыми в профессиональной деятельности. 

Возможности и ограничения использования технологии 

функциональной декомпозиции в профессиональной 

деятельности. 

Раздел 5. Технологии 

бизнес-аналитики в 

соответствии с 

международными 

рекомендациями 

Особенности соотношения областей знаний BABOK 3 

(6 областей) и технологий бизнес-анализа BABOK 3 

(более 50 технологий). Ключевые технологий в 

различных областях бизнес-аналитики. Использование 

дополнительных технологий для конкретизации 

результатов бизнес-анализа. 

Особенности соотношения областей знаний BABOK 3 

(6 областей) и технологий бизнес-анализа BABOK 3 

(более 50 технологий). Ключевые технологий в 

различных областях бизнес-аналитики. Использование 

дополнительных технологий для конкретизации 

результатов бизнес-анализа. 

 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 
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события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

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

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

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

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

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

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

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 

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

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

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

когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

делятся на простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования) . Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

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

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

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство 

тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить 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.  



 10 

- 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. БИЗНЕС-АНАЛИТИКА: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность существующих подходов к управлению предприятием/организацией 

2. Функциональный подход к управлению  

3. Процессный подход к управлению  

4. Бизнес-процессы: понятие, сущность, классификация  

5. Окружение бизнес-процесса  

6. Типовые модели выделения бизнес-процессов  

7. Правила и рекомендации по описанию бизнес-процессов 

8. Анализ и ключевые показатели бизнес-процессов 

9. Выбор приоритетных бизнес-процессов для оптимизации 

10. Ключевые группы методов оптимизации бизнес-процессов 

11. Метод пяти вопросов  

12. Метод параллельного выполнения работ  

13. Метод устранения временных разрывов  

14. Разработка нескольких вариантов бизнес-процесса  

15. Метод уменьшения количества входов и выходов бизнес-процесса  

16. Согласование результатов с требованиями  

17. Интеграция с клиентами и поставщиками бизнес-процесса  

18. Минимизация устной информации  

19. Стандартизация форм сбора и передачи информации  

20. Организация точек контроля  

21. Business Intelligence и бизнес-аналитика: стратегия, этапы, процессы и 

инструменты 

22. Типы управления данными 

23. Стандарты отчётности 

24. OLAP или online analytical processing (интерактивная аналитическая обработка) 

25. Основные инструменты business intelligence на рынке 
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. 

6. Как применяется технология анализа документов при решении различных 

профессиональных задач? 

7. Основная критика к применению технологии анализа документов в 

профессиональной деятельности. 

8. Разбор 2-3 результатов применения технологии анализа документов: 

сопоставительный анализ. 

9. Значение и роль технологии анализа документов в системе технологий бизнес-

анализа в области выявления требований и взаимодействий. 

10. Значение и роль применения технологии анализа документов в профессиональной 

деятельности в проектной форме. 

11. Как применяется технология анализа бизнес возможностей при решении  различных 

профессиональных задач? 

12. Основная критика к применению технологии анализа бизнес возможностей в 

профессиональной деятельности. 

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

сопоставительный анализ. 

14. Значение и роль технологии анализа бизнес возможностей в системе технологий 

бизнес-анализа в области стратегического анализа. 

15. Значение и роль применения технологии анализа бизнес возможностей в 

профессиональной деятельности в проектной форме. 

16. Как применяется технологии анализа D-требований при решении различных 

профессиональных задач? 

17. Основная критика к применению технологии анализа D-требований в 

профессиональной деятельности. 

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

сопоставительный анализ. 

19. Значение и роль технологии анализа D-требований в системе технологий бизнес-

анализа в области стратегического анализа. 

20. Значение и роль применения технологии анализа D-требований в профессиональной 

деятельности в проектной форме. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите уровни зрелости процессно-ориентированной организации? 

2. Дайте характеристику модели зрелости процессного управления, разработанная 

компанией Gartner «Business Process Management Maturity Model». 

3. В чем отличительная особенность модели цифровой зрелости? 

4. Какие существуют методы оценки зрелости процессов? 
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5. Дайте характеристику уровней возможностей процессов и их атрибутов по ИСО 

(ИСО/МЭК 15504) 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Как применяется технологии организации и проведения воркшопов при решении 

различных профессиональных задач? 

2. Основная критика к применению технологии организации и проведения воркшопов 

в профессиональной деятельности. 

3. Разбор 2-3 результатов применения технологии организации и проведения 

воркшопов: сопоставительный анализ. 

4. Значение и роль технологии организации и проведения воркшопов в системе 

технологий бизнес-анализа в области управления жизненным циклом требований. 

5. Значение и роль применения технологии организации и проведения воркшопов в 

профессиональной деятельности в проектной форме. 

6. Как применяется технологии функциональной декомпозиции при решении 

различных профессиональных задач? 

7. Основная критика к применению технологии функциональной декомпозиции в 

профессиональной деятельности. 

8. Разбор 2-3 результатов применения технологии функциональной декомпозиции: 

сопоставительный анализ. 

9. Значение и роль технологии функциональной декомпозиции в системе технологий 

бизнес-анализа в области управления жизненным циклом требований. 

10. Значение и роль применения технологии функциональной декомпозиции в 

профессиональной деятельности в проектной форме. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1 Особенности построения Матрицы BABOK. 

2. Матрицы BABOK: достоинства и недостатки. 

3. Ключевые возможности Матрицы BABOK в рамках бизнес-анализа в профессиональной 

деятельности. 

4. Ограничения использования Матрицы BABOK в рамках бизнес-анализа в 

профессиональной деятельности. 

5. Какие технологии бизнес-аналитики на учтены в Матрице BABOK? 

6. BABOK® Guide VS BIZBOK® Guide: особенности применение стандартов, различия 

в технологиях в области бизнес-аналитики. 

7. BABOK® Guide VS PMBOK® Guide: особенности применение стандартов, различия 

в технологиях в области бизнес-аналитики. 

8. BABOK® Guide VS BPM CBOK®: особенности применение стандартов, различия в 

технологиях в области бизнес-аналитики. 

9. Уровень развития и полнота технологий, определенных в BABOK® 3 Guide. 

10. Перспективы развития технологий, определенных в BABOK® 3 Guide. 

 

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

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) 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.  
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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.  

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 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 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, 
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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.  

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. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

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

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

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

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

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе 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.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

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

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

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а 

рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.  

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

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

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

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

Критерии оценки теста:  

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

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

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 

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.  



 20 

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 
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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, 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 бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

 

Учебная дисциплина (модуль): ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Тема лекции  БИЗНЕС-АНАЛИТИКА: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

3. Цели занятия: изучить основы и принципы бизнес-аналитики  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Понятие бизнес-аналитики. 

Системы поддержки управленческих 

решений  

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся 

научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
2 Тема 1.2. Функции бизнес-аналитики  Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся 

научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: изучить основы и принципы бизнес-аналитики 

Тема 1.1. Понятие бизнес-аналитики. Системы поддержки управленческих решений  

Понятие бизне-аналитики. Информационные системы руководителя (executive information 

systems, EIS). Системы поддержки принятия решений (decision support systems, DSS). 

Системы бизнес-интеллекта (BI). BI-приложения. Характеристика BI инструментов.  

Тема 1.2. Функции бизнес-аналитики  

Функции бизнес-аналитики. Встречи с клиентами и партнёрами, сбор требований и 

пожеланий; написание требований для нового продукта; моделирование новых бизнес-

процессов; разработка критериев оценки бизнес-процессов; ведение проектной 
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документации и составление ТЗ; взаимодействие с командой разработки на всех этапах 

продукта оценка трудозатрат и контроль соблюдения сроков разработки, демонстрация 

готового продукта заказчику; идентификация, моделирование, прогнозирование, 

оптимизация решений, анализ чувствительности. 
 
 

1. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Тема лекции ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3. Цели занятия: изучить основы и принципы бизнес-аналитики  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Технологии бизнес-анализа в 

области выявления требований и 

взаимодействий  

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
2 Тема 2.2. Технологии бизнес-анализа в 

области стратегического анализа 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: изучить основы и принципы бизнес-аналитики 

Тема 2.1. 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 2.2. 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 
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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. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Тема лекции ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  

3. Цели занятия: изучить бизнес-аналитику и ее технологии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Понятие зрелости системы 

управления бизнес-процессов. Цели 

оценки  
 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
2 Тема 3.2. Методика оценки зрелости 

системы управления  

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: изучить бизнес-аналитику и ее технологии 
 

Тема 3.1. Понятие зрелости системы управления бизнес-процессов. Цели 

оценки  
Понятие зрелости системы управления, уход от ручного управления, Системы 

управления бизнес-процессами компании, подсистема управления организацией, система 

управления персоналом или финансами 

Тема 3.2. Методика оценки зрелости системы управления  

Модель PEMM Майкла Хаммера, методика оценки зрелости системы управления 

бизнес-процессами: структура разделов, примеры критериев, формулы для расчета.  

 

1. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 28 

2 Тема лекции ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3. Цели занятия: изучить бизнес-аналитику и ее технологии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 4.1. Технология организации и 

проведения воркшопов, опросов и 

анкетирования 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
2 Тема 4.2. Технология 

функциональной декомпозиции  

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: изучить бизнес-аналитику и ее технологии 

Тема 4.1. Технология организации и проведения воркшопов, опросов и 

анкетирования 

Сущность технологии организации и проведения воркшопов. Требования к 

спецификации технологии организации и проведения воркшопов в профессиональной 

деятельности. Содержание основных этапов реализации технологии организации и 

проведения воркшопов. Связь с прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми 

в профессиональной деятельности. Возможности и ограничения использования технологии 

организации и проведения воркшопов в профессиональной деятельности. Сущность 

технологии опросов и анкетирования. Требования к спецификации технологии опросов и 

анкетирования в профессиональной деятельности. Содержание основных этапов 

реализации технологии опросов и анкетирования. Связь с прочими технологиями бизнес -

аналитики, применяемыми в профессиональной деятельности. Возможности и ограничения 

использования технологии опросов и анкетирования в профессиональной деятельности. 

Тема 4.2. Технология функциональной декомпозиции.  

Сущность технологии функциональной декомпозиции. Требования к спецификации 

технологии функциональной декомпозиции в профессиональной деятельности. 

Содержание основных этапов реализации технологии функциональной декомпозиции. 

Связь с прочими технологиями бизнес-аналитики, применяемыми в профессиональной 

деятельности. Возможности и ограничения использования технологии функциональной 

декомпозиции в профессиональной деятельности. 

 

1. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 Тема лекции ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
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3. Цели занятия: изучить бизнес-аналитику и ее технологии 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 5.1. Международный стандарт 

бизнес-анализа BABOK 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
2 Тема 5.2. Карта методов и Матрица 

BABOK 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: изучить бизнес-аналитику и ее технологии 

Тема 5.1. Международный стандарт бизнес-анализа BABOK 

Основные категории BABOK® 3 Guide – IIBA. Области знаний BABOK 3. Задачи 

бизнес-анализа BABOK 3. Технологии бизнес-анализа BABOK 3 (более 50). Базовые 

компетенции BABOK 3. Перспективы BABOK 3. 

Тема 5.2. Карта методов и Матрица BABOK 

Особенности соотношения областей знаний BABOK 3 (6 областей) и технологий 

бизнес-анализа BABOK 3 (более 50 технологий). Ключевые технологий в различных 

областях бизнес-аналитики. Использование дополнительных технологий для 

конкретизации результатов бизнес-анализа 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. БИЗНЕС-АНАЛИТИКА: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

Цель: получение навыков и компетенций в бизнес-аналитике 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Тема 1.1. Понятие бизнес-аналитики. Системы 

поддержки управленческих решений  
 

Опрос, оценка знаний студентов, 
выполнение практических заданий 

2.  Тема 1.2. Функции бизнес-аналитики  Опрос, оценка знаний студентов, 
выполнение практических заданий 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Проведение встречи с заказчиком и сбор требований и пожеланий. Написание 

требований для нового продукта (услуги). Моделирование новых бизнес-процессов. 

Разработка критериев оценки бизнес-процессов 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель: получение навыков и компетенций в бизнес-аналитике 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1.  Тема 2.1. Бизнес-аналитика в таможенном 

контроле 
 

Опрос, оценка знаний студентов, 
выполнение практических заданий 

2.  Тема 2.2. Бизнес-аналитика в валютном 

регулировании и валютном контроле 

Опрос, оценка знаний студентов, 
выполнение практических заданий 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

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. 

Ситуационная задача 3. 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.  

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

Цель: получение навыков и компетенций в бизнес-аналитике  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1.  Тема 3.1. Понятие зрелости системы 

управления бизнес-процессов. Цели оценки  
 

Опрос, оценка знаний студентов, 
выполнение практических заданий 

2.  Тема 3.2. Методика оценки зрелости системы 

управления  
 

Опрос, оценка знаний студентов, 

выполнение практических заданий 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

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 

Ситуационная задача 3. 

Используя методику Forrester, оценить уровень цифровой зрелости РГСУ  

Ситуационная задача 4.  

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 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель: получение навыков и компетенций в бизнес-аналитике  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 4.1. Технология организации и проведения 

воркшопов, опросов и анкетирования 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

расчетно-практическое 

задание 
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2 Тема 4.2. Технология функциональной декомпозиции  Опрос, оценка знаний 
студентов 

расчетно-практическое 

задание 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Задание 1. Охарактеризовать использование современных инструментальных средств для 

проведения опросов. Провести апробацию (тема опроса свободная). Результаты представьте в 

виде краткой аналитической записки с четко определенной структурой.  

Задание 2. Провести критическую оценку одного их проводимых опросов (стороннего 

организатора). Результаты представьте в виде краткой аналитической записки с четко 

определенной структурой. 

Задание 3. Составить вопросник под проведение анкетирования на тему «Особенности 

использования CRM-систем субъектами малого бизнеса». Определить целевую аудиторию. 

Дать ее характеристики. Определить каналы проведения анкетирования, оценить их 

эффективность.  

Задание 4. Составить вопросник под проведение опроса на тему «Особенности применения 

SEO-продвижения сайтов». Определить целевую аудиторию. Дать ее характеристики. 

Определить каналы проведения опроса, оценить их эффективность.  

Задание 5. Охарактеризовать использование современных инструментальных средств для 

проведения анкетирования. Провести апробацию (тема анкетирования свободная). Результаты 

представьте в виде краткой аналитической записки с четко определенной структурой. 

Задание 6. Общие задания.  

Цели воркшопа:  

1. Ознакомиться более подробно с приложением GCI. 

2. Понять, какие возможности использования имеются у приложения. 

3. Выявить дополнительные требования, которые не удовлетворены этим приложением. 

Другими словами, понять объем и направление необходимых доработок. 

Границы:  

1. Целью воркшопа является верхнеуровневые требования к аналитике, т.е. без погружения в 

формулы KPI.  

2. Какие KPI подходят, какие KPI нужны, какой уровень детализации данных нужен в 

приложении. 

3. Приложения содержат ограниченный набор исторических данных (1 день, по нескольким 

магазинам), т.к. слабый сервер. 

Ожидаемый конечный результат: понять насколько полезным является приложение GCI для 

бизнес-подразделения и насколько аналитика в таком виде полезна. Выявить дополнительные 

требования к приложению анализа данных по магазинам. 

Роли: Спонсор, Фасилитатор, Scribe, Хронометрист, Участники (распределить). 

Продолжительность: 3 часа. 

 

Предполагаемая 

продолжительность 

3 часа 

Цели 
1. Получить подробное представление о возможностях 

приложения GCI; 

2. Выявить дополнительные требования к приложению; 

3. Оценить достаточность детализации данных; 

4. Оценить группировку данных; 
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5. Оценить достаточность данных для аналитики по 

магазинам. 

Подпункты этапа  

• Шаг 1 
Обзор видов анализа в приложении GСI 

• Шаг 2 
Обзор дашборда приложения GCI (панель с группами KPI) 

• Шаг 3 
Обзор видов анализа для каждой группы KPI 

• Шаг 4 
Обсуждение табличного и графического представления данных 

• Шаг 5 
Обзор показателей в графическом и табличном представлении 

данных 

• Шаг 6 
Выявление дополнительных требований: 

• Количество пользователей 

• Дополнительные KPI 

• Интеграция с другими источниками данных (помимо 

GOLD) 

• Требования к скорости доработки приложений 

• Требования по ограничению видимости данных разным 

пользователям 

• Требования к объему данных 

Задание: необходимо дать писание результатов и дополнительных требований. 

Далее Приложение GCI оценивается каждым участником в отдельности и затем 

считается общий балл. 

Складская аналитика в приложении GCI 
1 = Плохо 

5 = Отлично 

Участник воркшопа:  

1 Глубина детализирования данных для аналитики  

2 Достаточность показателей KPI  

3 Достаточность исторических данных  

4 
Возможность использования приложения GCI без дополнительных 

доработок 
 

5 Удобство интерфейса для анализа  

6 Общее впечатление от приложения GCI  

7 Удовлетворенность параметрами перезагрузки данных   

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА (сумма/количество):  

Дополнительные комментарии: 

 

Задание: опишите полученные результаты. Сформируйте аналитический отчет по 

итогам проведения воркшопа. 

 

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
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Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести умения 

бизнес-аналитики 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 5.1. Международный стандарт бизнес-анализа 

BABOK 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

расчетно-практическое 

задание 

2 Тема 5.2. Карта методов и Матрица BABOK 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

расчетно-практическое 

задание 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

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.  

Задание 2. В соответствии с конкретной целью исследования (определяется 

преподавателям в составе кейса) осуществите обоснованных подбор технологий бизнес -

анализа в соответствии с международным стандартом BABOK. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней 

информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. 

Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем 

самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

Тема 1.1. Феномен коррупционных 

отношений в современном обществе 

и влияние на развитие Российской 

Федерации. 

 

Феномен коррупционных отношений в 

современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие 

коррупции. 

Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей противодействие 

коррупции.  

 

Тема 1.2. История противодействия 

коррупции в России 

 

Коррупция в Московском государстве XVI—

XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  
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РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых экономических 

отношений 

 

 

Понятие и сущность теневых экономических 

отношений.  

Особенности существования теневой 

экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. 

Взаимообусловленность коррупции и теневой 

экономики. 

 

Тема 2.2. Теневая экономика как 

система. Взаимообусловленность 

коррупции и теневой экономики. 

Факторы, способствующие развитию теневой 

экономики: социальные, финансово-экономические, 

правовые, административные, общественно-

политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия 

теневым экономическим отношениям. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа противодействия 

коррупции. 

 

Классификация правовых способов 

противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия 

коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

Нормы гражданского законодательства и 

предупреждение коррупции.  

Административно-правовые 

антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности 

за нарушение антикоррупционного законодательства. 

 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической ответственности за 

нарушение антикоррупционного 

законодательства 

Уголовно-правовая ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение антикоррупционного законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
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Тема 4.1. Организация 

противодействия коррупционной 

преступности 

 

Организация взаимодействия органов 

внутренних дел, иных правоохранительных органов, 

средств массовой информации, общественности при 

реализации антикоррупционных мер (например, путем 

стимулирования граждан за активную 

антикоррупционную позицию, обеспечения защиты 

лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и 

т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной 

антикоррупционной позиции граждан, сотрудников 

органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов 

внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, 

карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере 

антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ 

антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного 

сопровождения.  

 

Тема 4.2. Основные 

направления противодействия 

коррупционной преступности  

Проведение единой государственной политики 

в области противодействия коррупции. Создание 

механизма взаимодействия правоохранительных и 

иных государственных органов с общественными и 

парламентскими комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества. Принятие 

законодательных, административных и иных мер, 

направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более 

активному участию в противодействии коррупции, на 

формирование в обществе негативного отношения к 

коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры 

государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля над их деятельностью. 

Введение антикоррупционных стандартов, то есть 

установление для соответствующей области 

деятельности единой системы запретов, ограничений и 

дозволений, обеспечивающих предупреждение 

коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и 

муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности глав муниципальных 

образований, муниципальные должности, а также 

устанавливаемых для указанных служащих и лиц 

ограничений, запретов и обязанностей. Обеспечение 
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доступа граждан к информации о деятельности 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Обеспечение независимости средств 

массовой информации. Неукоснительное соблюдение 

принципов независимости судей и невмешательства в 

судебную деятельность. Совершенствование 

организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию 

коррупции. Совершенствование порядка прохождения 

государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, 

добросовестной конкуренции и объективности при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической 

деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального 

имущества, государственных и муниципальных 

ресурсов (в том числе при предоставлении 

государственной и муниципальной помощи), а также 

порядка передачи прав на использование такого 

имущества и его отчуждения. Повышение уровня 

оплаты труда и социальной защищенности 

государственных и муниципальных служащих. 

Укрепление международного сотрудничества и 

развитие эффективных форм сотрудничества с 

правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и 

другими компетентными органами иностранных 

государств и международными организациями в 

области противодействия коррупции и розыска, 

конфискации и репатриации имущества, полученного 

коррупционным путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, 

содержащихся в обращениях граждан и юридических 

лиц. Передача части функций государственных 

органов саморегулируемым организациям, а также 

иным негосударственным организациям. Сокращение 

численности государственных и муниципальных 

служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу 

квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц за 

непринятие мер по устранению причин коррупции. 

Оптимизация и конкретизация полномочий 

государственных органов и их работников, которые 
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должны быть отражены в административных и 

должностных регламентах.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной преступности. 

 

Статистические показатели, тенденции 

коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности 

коррупционных преступлений. 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-сотрудника. 

 

Обязанности человека: понятие, содержание и 

виды. Обязанности человека и нравственный долг. 

Соотношение прав человека и его обязанностей. 

Соотношение обязанностей   человека   и   

обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации. Юридическая   природа   обязанностей   

гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в сфере 

противодействия коррупции. 

 

Предпосылки и особенности международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

Состояние и тенденции развития 

международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия 

коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные 

антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты.  

 

Международные антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических 

антикоррупционных стандартов для российского 

права. 

 

 

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 
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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.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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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.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, 

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

или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины 

большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 

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

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

Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в 

тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует 

отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, 

полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам 
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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 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);  
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˗ 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 

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. 

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. 



17  

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 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 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, 

полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

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

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

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

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

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

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

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

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

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

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

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

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму 

в Российской Федерации 

Тема 1.1. Терроризм: 

понятие сущность, 

современные тенденции. 

Факторы, влияющие на 

распространение терроризма 

в Российской Федерации 

Рассмотрение исторических предпосылок развития 

терроризма, а также соответствующей трансформации 

понятийно-категориального аппарата. Изучение объекта и 

субъектов террористической деятельности, а также 

рассмотрения средств материального и нематериального 

воздействия. Рассмотрение комплекса политических, 

экономических, социальных, идеологических, 

этнонациональных и правовых факторов, которые 

способствуют сохранению террористических угроз в 

России. 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. Правовое 

регулирование 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации 

Изучение субъектов противодействия терроризму, к 

которым относятся уполномоченные органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит 

проведение мероприятий но противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также 

граждане, оказывающие содействие органам 

государственной власти и органам местного 

самоуправления в осуществлении аититсррористических 

мероприятий. 

Изучение равовой основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации: 

− Конституция Российской Федерации как 

нормативный правовой акт, имеющий высшую 
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юридическую силу и прямое действие на всей территории 

страны; 

− имплементированные в национальную правовую 

систему нормы международного права (Россией подписаны 

и ратифицированы все 13 универсальных конвенций 

Организации Объединенных Наций в сфере 

противодействия терроризму, среди которых: Конвенция 

1970 г. о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 

Конвенция 1979 г. о борьбе с захватом заложников. 

Конвенция 1988 г. о борьбе с незаконными актами, 

направленными против морского судоходства. Конвенция 

1990 г. о маркировке пластических взрывчатых веществ в 

целях их обнаружения. 

− Конвенция 2005 г. о борьбе с актами ядерного 

терроризма и др.); 

− федеральные законы (от 6 марта 2006 г. No 35-Ф3 «О 

противодействии терроризму», от 28 декабря 2010 г. No 

390-Ф3 «О безопасности», от 3 апреля 1995 г. No 40-ФЗ «О 

федеральной службе безопасности» и др.); 

− подзаконные нормативные правовые акты (Указ 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

No116 «О мерах по противодействию терроризму», Указ 

Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. No 

664 «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму», 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 

мая 2008 г. No 333 «О компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью 

которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в области противодействия терроризму», 

ведомственные нормативные правовые акты). 

Тема 1.3. Ресурсное 

обеспечение 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

Рассматриваются вопросы материально-технического 

обеспечения, а также финансирования органов 

общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Изучена кадровая 

политика данной системы. 

Тема 1.4. Основные 

направления 

международного 

сотрудничества в области 

противодействия терроризму 

 

Изучение форм международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. Рассмотрение механизмов 

Организации Объединенных Наций, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского 

союза, Шанхайской организации сотрудничества, 

Содружества Независимых Государств, Организации 

Договора о коллективной безопасности, Лиги арабских 

государств, других международных организаций 

универсального (глобального), регионального и 

субрегионального уровней и образованных ими рабочих и 

консультативных органов. 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 
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Тема 2.1. Правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма. 

Организация и проведение 

мониторинга состояния 

общегосударственной 

системы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации 

Изучение действующего законодательства РФ в сфере 

профилактики терроризма. Рассмотрение методов общей и 

индивидуальной профилактики, а также форм 

профилактического воздействия:  

− правовое просвещение и правовое информирование; 

− профилактическая беседа; 

− объявление официального предостережения о 

недопустимости действий, создающих условия для 

совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения; 

− профилактический учет; 

− внесение представления об устранении 

способствующих совершению правонарушения: причин и 

условий, профилактический надзор; 

− социальная адаптация; 

− ресоциализация; 

− социальная реабилитация;  

− помощь лицам, пострадавшим от правонарушений 

или подверженным риску стать таковыми. 

Тема 2.2. Организация 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации. Организация 

деятельности по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

объектов(территорий) и мест 

массового пребывания людей 

Изучение идеологии терроризма (идеологии насилия), под 

которой понимается совокупность идей, концепций, 

верований, догматов, целевых установок, лозунгов, 

обосновывающих необходимость террористической 

деятельности и направленных на мобилизацию людей для 

участия в ней. Рассмотрение организационных основ 

противодействия терроризму, в формировании которых 

участвуют Президент Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, федеральные 

органы исполнительной власти, высшие должностные лица 

субъекта Российской Федерации (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Тема 2.3. Уровни 

терористичсской опасности и 

порядок их установления. 

Организация деятельности 

по борьбе с терроризмом 

Изучение порядка определения уровней террористической 

опасности в Российской Федерации, также порядка их 

установления. Рассмотрения борьбы с терроризмом, под 

которой понимается деятельность уполномоченных 

органов государственной власти по выявлению, 

предупреждению, пресечению террористической 

деятельности, раскрытию и расследованию преступлений 

террористического характера. 

Тема 2.4. Содержание 

деятельности по 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

террористических 

проявлений  

Рассмотрение основных задач, связанных с минимизацией 

и ликвидацией террористических проявлений: 

− недопущение (минимизация) человеческих потерь, 

исходя из приоритета жизни и здоровья человека над 

материальными и финансовыми ресурсами;  

− своевременное проведение аварийно-спасательных 

работ после совершения террористического акта;  

− минимизация последствий террористического акта и 

его неблагоприятного морально-психологического 
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воздействия на общество или отдельные социальные 

группы;  

− восстановление поврежденных или разрушенных в 

результате террористического акта объектов;  

− возмещение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вреда, причиненного лицам, 

пострадавшим в результате террористического акта;  

− оказание экстренной медицинской помощи; медико-

психологическое сопровождение аварийно-спасательных и 

противопожарных мероприятий; 

− социальная реабилитация лиц, пострадавших в 

результате террористического акта, и лиц, участвовавших в 

его пресечении;  

− восстановление нормального функционирования и 

экологической безопасности объектов, подвергшихся 

террористическому воздействию.  

 

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:  

- 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.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- 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.  

- 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.  

- 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. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской̆ Федерации 

 

1. Дайте определение терроризму. 

2. Раскройте основные признаки терроризма как социально-политического явления. 

3. Раскройте понятия: объект, субъект, силы и средства террористической ̆

деятельности. 

4. Назовите и раскройте способы использования сети «Интернет» террористическими 

структурами. 

5. Позовите и раскройте факторы, способствующие сохранению террористических 

угроз в Российской Федерации.  

6. Охарактеризуйте особенности деятельности международных террористических 

организаций.  

7. Перечислите и раскройте направления, задачи и формы антироссийской ̆

деятельности международных террористических организаций. 

8.  Раскройте классификацию источников финансирования террористической ̆

деятельности.  

9. Опишите структуру общегосударственной̆ системы противодействия терроризму. 

10. Назовите состав (по должностям) антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации, оперативного штаба в субъекте Российской Федерации.  

11. Перечислите основные задачи антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации.  

12. Каковы основные цели создания оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации и оперативных штабов в морских районах (бассейнах)?  

13. Какие функции выполняют антитеррористические комиссии муниципальных 

образований?  

14. Какова компетенция Федеральной службы безопасности Российской Федерации в 

сфере противодействия терроризму?  

15. В каких документах изложены концептуальные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации? 

16. В соответствии с какими нормативными правовыми актами создан  

17. Национальный аптитеррористический комитет? 

18. Кто является руководителем Национального антитеррористического  комитета? 

19. Какие должностные лица входят в состав Национального антитеррористического 

комитета? 

20. Назовите основные направления деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в сфере противодействия терроризму. 

 

РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации. 

 

1. Что понимается под идеологией терроризма? 

2. Назовите цель деятельности по противодействию идеологии терроризма. По каким 

основным направлениям осуществляется противодействие идеологии терроризма? 

3. Какие функции реализуются АТК в сфере противодействия идеологии терроризма? 

4. Что включает организация работы по противодействию идеологии терроризма на 

территории субьекта Российской Федерации? 

5. Назовите и раскройте задачи, которые решаются в ходе реализации Комплексного 

плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023гг. 
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6. Какие органы федеральной исполнительной власти участвуют в минимизации и 

(или) ликвидации последствий террористических актов? 

7. Какие основные задачи решаются в процессе ликвидации последствий терактов в 

Российской Федерации? 

8. Какие нормативные правовые акты регулируют минимизацию и (или) ликвидацию 

террористических проявлений в Российской Федерации? 

9. Что такое социальная реабилитация лиц, пострадавших от терактов? Опишите 

содержание психологических и медицинских мероприятий, которые осуществляются после 

терактов. 

10. Перечислите мероприятия по минимизации и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

1. Махаев Р.Т. Внутренние вооружѐнные конфликты на территории постсоветской 

России. М., Юнити-Дана; закон и право,2012. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

2.  Мухаев Р.Т.Система государственного и муниципального управления. М.,Юнити-

Дана,2010. [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС «КнигаФонд». 

3. Шмонин А.В.Банковские технологии и преступность. М., ЮнитиДана,2012. 

[Электронный ресурс].- Режим доступа:http://www.pravo.gov.ru.knigafund.ru.- ЭБС 

«КнигаФонд»  

 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.1. Терроризм: понятие сущность, современные тенденции. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации. 

 

Классификация источников 

финансирования терроризма 
 

 
 

Тема 1.2. Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. Правовое регулирование противодействия 

терроризму в Российской Федерации 
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Структура общегосударственной системы 

противодействия терроризму 
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     Тема 1.3. Ресурсное обеспечение общегосударственной системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

 

Структура ресурсного обеспечения ОГСПТ 

 

Структура Международного банка данных по 

противодействию терроризму 

 
 

Тема 1.4. Основные направления международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. 
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РАЗДЕЛ 2. Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления по профилактике и борьбе с терроризмом, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений терроризма в Российской Федерации 

 

Тема 2.1. Правовые и организационные основы профилактики терроризма. 

Организация и проведение мониторинга состояния общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Методы профилактики терроризма 

 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «основы профилактики и 

противодействия терроризму и экстремизму» предполагает изучение материалов дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

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

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
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нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для  

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к  

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  
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«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.  

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  
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При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины , 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 
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− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 
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Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.  
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  



 25 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю).  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

Раздел 1. Введение в 

маркетинг 
Понятие и суть маркетинга, его основные функции. 

Принципы, цели и общее содержание маркетинговой 

деятельности. Современные тенденции маркетингового подхода 

развития компании. Базовые категории сферы маркетинга, 

маркетинг-микст. Характерные черты и основные направления 

развития маркетинга в России. 

Базовые категории сферы маркетинг: нужда, потребность, 

спрос, обмен, сделка, рынок.  Классификация потребностей и их 

краткая характеристика. Виды рынков. Рынок: его структура и 

механизм функционирования. Сущность и функции рынка.  

Маркетинг-микст (4Р): продукт, цена, место, продвижение. 

Классическое понимание и современные трактовки. 
 

Раздел 2. 

Информационно 

обеспечение 

маркетинговой 

деятельности 

Окружающая среда маркетинга и система информации в 

маркетинге. Методы сбора марктеинговой информации. 

Маркетинговые исследования: основные понятия и подходы к 

проведению. 

Понятие и цели маркетинговых исследований. Концепции и 

структура маркетинговых исследований. Объекты и субъекты 

маркетинговых исследований. Качественные и количественные 

методы исследований. Сравнительный анализ основных методов 

маркетинговых исследований: фокус-группы, глубокие интервью, 

наблюдения, опросы, эксперимент. Правила и процедуры 

маркетинговых исследований. Структура, схема и этапы 
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маркетингового исследования. Основные методики анализа, 

конкурентный анализ. 
 

Раздел 3. Поиск своего 

потребителя. 

Целевая аудитория. Сегментирование и позиционирование. 

Основные определения, правила, принципы и стратегии.  

Требования потребителей к продукту. 

Сегментация рынка: понятие, сущность, основные 

стратегии. Методы сегментации рынка. Ошибки сегментации. 

Основные требования потребителей к продукту. 

Позиционирование. Определение, правила и подходы. Стратегии 

позиционирования. Ошибки позиционирования.  

Целевая аудитория: понятие, сущность и её виды. Основная 

целевая аудитория. Косвенная целевая аудитория. Широкая и узкая 

целевая аудитория. Нецелевая аудитория. Аватар клиента. Методы 

определения целевой аудитории. Формирование положительного 

отношения к продукции компании. Понятие и сущность бренда. 
 

Раздел 4. Система 

маркетинговых 

коммуникаций 

Понятие, сущность маркетинговых коммуникаций. 

Классические виды и современный коммуникации в диджитальной 

среде. 

Коммуникативная модель. Безличные и личные контакты. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации. Понятие 

синергизма системы. Решения по рекламе, связям с 

общественностью. Управление личными продажами. Методы 

проведения деловых переговоров и презентаций. Ярмарки и 

выставки. Стимулирование продаж. Планирование маркетинговых 

коммуникаций. Реклама. PR как средство маркетинговых 

коммуникаций. Личные продажи. Прямой маркетинг. 

Эффективность маркетинговых коммуникаций 

Особенности стимулирования сбыта и перспективы 

развития рекламы в Интернете. Рекламная сеть, баннеры, 

рассылки, вирусы, ссылки, контекстная реклама в Интернете.  

Сквозная аналитика. 
 

 

 

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:  



 7 

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

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». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование  

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и  

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

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. ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль и место маркетинга на рынке.  

2. Характерные черты и основные направления развития маркетинга в России.  

3. Исторические аспекты зарождения концепции “4P”. 

4. Критика и современное развитие концепции “4P”. 

5. Историческое развитие концепций маркетинга. 

6. Современные концепции маркетинга и их влияние на различные рынки. 

 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система маркетинговой информации  

2. Объекты и субъекты маркетинговых исследований.  

3. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду на выбранном 

рынке. 

4. Концепции и структура маркетинговых исследований.  

5. Особенности работы со вторичной информацией на различных рынках. 

6. Подрядчики в проведении маркетинговых исследований. 

 

Раздел 3. ПОИСК СВОЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определения целевой аудитории от рынка: сущность и ситуации использования. 

2. Определения целевой аудитории от продукта: преимущества и недостатки.  

3. Психографические модели VALS и VALS-2. 

4. Метод функциональных карт – описание и сильные стороны. 

5. Основные ошибки сегментации. 
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6. Основные ошибки позиционирования. 

 

Раздел 4. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Планирование маркетинговых коммуникаций. 

2. Личные продажи на различных рынках.  

3. Прямой маркетинг. 

4. Особенности стимулирования сбыта на выбранном рынке через сеть Интернет. 

5. Перспективы развития рекламы в Интернете. 

6. Методы проведения деловых переговоров и презентаций. 

7. PR как средство маркетинговых коммуникаций. 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

По каждому разделу разработаны презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы маркетинга» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров  и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
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Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 
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обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для  

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к  

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
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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:  

«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. 
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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.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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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. 

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 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,  расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.  

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

1. Учебная дисциплина –Основы маркетинга 
 

Раздел 1 «ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ» 

 

Цель занятия. освятить предысторию развития маркетинга как науки. научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные 

знания и навыки по маркетинговых исследованиях   

5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Понятие и сущность маркетинга. Основные 

концепции. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тема 1.2. Объекты и субъекты маркетинговой 

деятельности. Базовые категории и маркетинг-микст. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Раздел 1. Введение в маркетинг  

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

 

1. Понятийный аппарат маркетинга, цели, задача, маркетинг-микст, базовые категории 

сферы маркетинга, концептуальные основы маркетингового подхода к управлению 

компанией.  

2. Понятие и суть маркетинга, его основные функции.  

3. Принципы, цели и общее содержание маркетинговой деятельности.  

4. Современные тенденции маркетингового подхода развития компании.  

5. Базовые категории сферы маркетинга, маркетинг-микст.  

6. Характерные черты и основные направления развития маркетинга в России. 

7. Базовые категории сферы маркетинг: нужда, потребность, спрос, обмен, сделка, рынок.   

8. Классификация потребностей и их краткая характеристика.  

9. Виды рынков.  

10. Рынок: его структура и механизм функционирования.  

11. Сущность и функции рынка.  

12. Маркетинг-микст (4Р): продукт, цена, место, продвижение.  

13. Классическое понимание и современные трактовки. 

 

 

Раздел 2. Информационно обеспечение маркетинговой деятельности 
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Цель занятия. Дать студентам представление об объекте, предмете маркетинга, основных источниках 
получения информации для маркетинговых исследованиях 

 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Окружающая среда маркетинга и 

маркетинговая информационная система. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 
Тема 2.2. Маркетинговые исследования и анализ. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

 

Тема 2 Информационно обеспечение маркетинговой деятельности 

 

Взаимодействие с аудиторией. Вопросы к обсуждению: 

1. Окружающая среда маркетинга и система информации в маркетинге.  

2. Методы сбора марктеинговой информации.  

3. Маркетинговые исследования: основные понятия и подходы к проведению. 

4. Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие 

окружающую среду.  

5. Микросреда маркетинга: понятие.  

6. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие микросреду организации.  

7. Система маркетинговой информации.  

8. Понятия первичной и вторичной информации. 

9. Понятие и цели маркетинговых исследований.  

10. Концепции и структура маркетинговых исследований.  

11. Объекты и субъекты маркетинговых исследований.  

12. Качественные и количественные методы исследований.  

13. Сравнительный анализ основных методов маркетинговых исследований: фокус-

группы, глубокие интервью, наблюдения, опросы, эксперимент.  

14. Правила и процедуры маркетинговых исследований.  

15. Структура, схема и этапы маркетингового исследования.  

16. Основные методики анализа, конкурентный анализ. 

 

 

Раздел 3. Поиск своего потребителя. 

Цель занятия. Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 

раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности.     
5. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 3.1. Сегментирование и позиционирование.  
Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 
Тема 3.2. Целевая аудитория и брендинг. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

1. Целевая аудитория.  
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2. Сегментирование и позиционирование.  

3. Основные определения, правила, принципы и стратегии.  

4. Требования потребителей к продукту. 

5. Сегментация рынка: понятие, сущность, основные стратегии.  

6. Методы сегментации рынка.  

7. Ошибки сегментации.  

8. Основные требования потребителей к продукту.  

9. Позиционирование.  

10. Определение, правила и подходы.  

11. Стратегии позиционирования.  

12. Ошибки позиционирования.  

13. Целевая аудитория: понятие, сущность и её виды.  

14. Основная целевая аудитория.  

15. Косвенная целевая аудитория.  

16. Широкая и узкая целевая аудитория.  

17. Нецелевая аудитория.  

18. Аватар клиента.  

19. Методы определения целевой аудитории.  

20. Формирование положительного отношения к продукции компании.  

21. Понятие и сущность бренда. 

 

Раздел 4. Система маркетинговых коммуникаций  

Цель занятия. Дать представление о системе маркетинговых коммуникациях 

Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 4.1. Традиционные типы маркетинговых 

коммуникаций 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 
Тема 4.2. Современные маркетинговые коммуникации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

 

Тема лекционного занятия. 

Тема 4.  Система маркетинговых коммуникаций 

  



 25 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1  

 

1. Учебная дисциплина –Основы маркетинга 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Раздел 1. Введение в маркетинг  

3. Цель занятия. освятить предысторию развития маркетинга, методов проведения 

маркетинговых исследований  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Понятие и сущность маркетинга. Основные 

концепции. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тема 1.2. Объекты и субъекты маркетинговой 

деятельности. Базовые категории и маркетинг-микст. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема практического занятия: Понятие и сущность маркетинга. Основные концепции. 

Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. 

Форма практического задания: дискуссии. 

Темы дискуссии: 

1. Объясните существенную разницу между основополагающей идеей маркетинга – идеей 

«нужд» и «потребностью». 

2. Покажите на конкретных бытовых примерах разницу между нуждой и потребностью. 

И на этих примерах объясните каким иным способом может быть удовлетворена 

конкретная нужна. 

3. В чем научная практическая значимость появления в научной практике понятия 4Р.  

4. Какие составляющие включаются в компоненты 4Р: в продукт, цену, место и 

продвижение. 

5. Какие недостатки (возможно мнимые) мы можем указать в концепции 4Р.  

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 



 26 

Пример задания в контрольной работе. 

Ведущей идеей, лежащей в основе маркетингового подхода, является идея человеческих нужд. 

И главная ошибка производителей и продавцов товаров и услуг заключается в том, что часто 

они принимают потребности за нужды.  

Задание.  

В целях совершенствования деятельности компании (компания выбирается на занятиях для 

каждого студента), выстраивания более клиенториентированного предложения для клиентов 

необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

а. Определите нужды, которые призвана удовлетворить подобная компания. 

в. Проанализируйте деятельность компании на рынке, и расскажите, какие нужды клиентов 

посредством каких потребностей удовлетворяются. И можно ли удовлетворить эти нужды как-

то иначе. 

 

Задание.  

В целях совершенствования деятельности компании (компания выбирается по 

согласованию с преподавателем), выстраивания более клиенториентированного предложения 

для клиентов необходимо получить ответы на следующие вопросы: 

а. Определите нужды, которые призвана удовлетворить подобная компания. 

в. Проанализируйте деятельность Вашей компании и расскажите, какие нужды клиентов 

посредством каких потребностей удовлетворяются. И можно ли удовлетворить эти нужды как-

то иначе. 

1. Рассмотрите выбранную Вами компанию с точки зрения 4P. Как маркетинг может влиять на 

его компоненты: продукт, место, цену и продвижение. Какие из компонентов наиболее 

пластичны в плане изменений. 

2. Каковы современные тенденции маркетингового подхода развития компаний  на рынке (на 

примере …)? 

3. В чем заключается содержание маркетинговой деятельности компаний  (рынок выбирается 

по согласованию с преподавателем). 

4. Требуют ли технологии NEW Waves (блокчейн, интернет вещей, искусственный интеллект, 

виртуальная реальность, машинное обучение) переоценки стратегии компаний этого рынка? И 

если «да», то почему? 

5. Какие инновационные решения можно предложить для удовлетворения нужд потребителей 

выбранной Вами компании? 

 

 

1. Учебная дисциплина –Основы маркетинга 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Раздел 2. Информационно обеспечение маркетинговой деятельности  

3. Цель занятия. Дать студентам представление об объектах информации для проведения 
маркетинговых исследований 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Окружающая среда маркетинга и 

маркетинговая информационная система. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 
Тема 2.2. Маркетинговые исследования и анализ. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) 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) 

 

Тема практического занятия: Окружающая среда маркетинга и маркетинговая 

информационная система. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

 

Контрольная работа 1 

Маркетинговая среда компании рынка обеспечения экономический безопасности 

обусловливает эффективность ведения коммерческой деятельности. Без этого невозможно 

полноценно оценить влияние сторонних факторов, которые определяют принципы общения с 

клиентами, поставщиками, партнерами и прочими участниками рынка. Это та среда, в которой 

компания функционирует и с условиями которой считается при принятии решений. Сюда 

относятся все факторы, которые оказывают влияние на возможность компании устанавливать 

контакты с рынком. Чтобы выстроить грамотную стратегию, важно понимать, как работает 

система, и научиться взаимодействовать с ней.  

Проанализируйте маркетинговую среду подобной компании и ответьте на следующие 

вопросы: 

• перечислите элементы входящие в её внутреннюю среду; 

• оцените степень влияния элементов внутренней среды на данный бизнес; 

• перечислите основные элементы микросреды и оцените их состояние в конкретной 

компании данного рынка; 

• опишите факторы макросреды; на сколько серьезно их влияние на деятельность 

компании. 

 

Тема практического занятия: Маркетинговые исследования и анализ. 

Форма практического задания - дискуссия, контрольная работа 

 

Контрольная работа 1 

Чтобы получить необходимую информацию для принятия обоснованного управленческого 

решения по совершенствованию имеющегося у Вашей компании продукта (выбрать один товар 

или услугу в компании по согласованию с преподавателем) необходимо проведение комплекса 

маркетинговых исследований. Они должна выявить данные, описывающие положения 

продукта на рынке, демонстрирующие его проблемные зоны, барьеры к покупке, обозначающие 

вектора для его совершенствования. 

Для формирования программы исследований вам необходимо ответить на следующие вопросы:  

• какие инструменты маркетинговых исследований вам нужно использовать для 

получения требуемой информации и в какой последовательности; 

• какую информацию Вам дадут количественные исследования, а какую – качественные; 

• какие задачи вам позволит решить проведение фокус-групп; 

• для ваших задач могут ли быть полезны кабинетные исследования, и ответы на какие 

вопросы они позволят вам получить ответы. 

Темы контрольных работ 
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1. Перечислите и опишите субъекты и контролируемые факторы, формирующие 

микросреду организации рынка обеспечения экономической безопасности. 

2. Опишите окружающую среду маркетинга выбранного Вами рынка. 

3. Структура проведения маркетингового исследования для выбранного Вами рынка. 

4. Маркетинговые исследования: понятие, сущность и место маркетинговом подходе к 

управлению компанией. 

5. Оцените состояния маркетингового потенциала выбранной Вами компании. 

6. Бенчмаркинг: понятие, виды, методики проведения. 

 

1. К методам маркетинговых исследований относятся:  

Варианты ответа: 

(а) подсчет, реклама, опрос 

(б) реклама, промышленный шпионаж, опрос 

(в) наблюдение, эксперимент, опрос 

(г) реклама, эксперимент, опрос 

 

2. Микросреда компании это … 

Варианты ответа: 

(а) потребители продукта или услуг; 

(б) демографические факторы; 

(в) экономические факторы; 

(г) природные факторы; 

(д) контактные аудитории; 

(е) научно-технические факторы. 

 

3. Макросреда маркетинга обусловлена: 

Варианты ответа: 

(а) состоянием экономики, демографии, политики, права, культуры, науки и техники, 

окружающей среды; 

(б) деятельностью поставщиков, конкурентов, посредников, клиентов и контактных 

аудиторий; 

(в) существующим законодательством; 

(г) деятельностью государственных органов управления. 

 

4. Маркетинговые исследования – это … 

Варианты ответа: 

(а) определение рыночной проблемы; 

(б) исследование рынка; 

(в) исследование маркетинга; 

(г) целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на этой основе 

рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения. 

 

5. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение справочников 

и статистической литературы: 

Варианты ответа: 

(а) кабинетное исследование; 

(б) панельное исследование; 

(в) полевое исследование. 

 

6. Метод сбора вторичной информации это:  

Варианты ответа: 

(а) эксперимент; 
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(б) телефонный опрос; 

(в) работа со статистическими данными; 

(г) проведение фокус-групп. 

 

7. К какому типу исследований относятся фокус-группы 

Варианты ответа: 

(а) количественное исследование; 

(б) качественное исследование; 

(в) mix-методика; 

(д) кабинетное исследование.  

 

8. Вид маркетинговых исследований, к которому относятся мотивационные 

исследования, называется … 

Варианты ответа: 

(а) изучение рыночной конъюнктуры; 

(б) изучение каналов распределения; 

(в) изучение потребителей; 

(г) тестирование новых товаров. 

 

 

 

9. Под таким принципом проведения маркетингового исследования, как достоверность 

подразумевается … 

Варианты ответа: 

(а) соизмеримость полученных результатов с затратами на проведение исследования; 

(б) получение адекватных данных за счет обеспечения научных принципов их сбора и 

проведения; 

(в) изучение явлений и процессов в их взаимосвязи и развитии. 

 

10. К внутренней среде маркетинга НЕ относятся?  

Варианты ответа: 

(а) численность персонала и его специализация; 

(б) имидж организации; 

(в) финансовые резервы; 

(г) потребители; 

(д) профессионализм руководителей. 

 

 

 

 

1. Определение нужд целевого рынка 

Варианты ответа: 

(а) скорее стратегическое решение, чем тактический вопрос; 

(б) функция исследований рынка; 

(в) отражает уровень сегментирования рынка; 

(г) устанавливает рыночный уровень диверсификации; 

(д) определение приоритетных целей на каждом сегменте. 

 

2. Метод сбора первичной информации это: 

Варианты ответа: 

(а) эксперимент; 

(б) работа с научной литературой; 
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(в) работа со статистическими данными; 

(г) работа с документацией предприятия. 

 

3. Основное отличие рекомендаций, данных в отчете, от заключений 

Варианты ответа: 

(а) Рекомендации и заключения – это одно и тоже; 

(б) В том, что они интерпретируют полученную информацию с точки зрения того, что она 

может означать для дальнейшего развития бизнеса;  

(в) В том, что они представляют собой мнения исследователей, базирующиеся на результатах 

исследования. 

 

4. Фундаментальный критерий, по которому оцениваются все отчеты об исследованиях 

Варианты ответа: 

(а) полнота; 

(б) ясность; 

(в) точность; 

(г) обеспечение связи (эффективной коммуникации исследователя с заказчиком исследования. 

 

5. На первом этапе экспертного опроса, проводимого методом Дельфи, осуществляется 

… 

Варианты ответа: 

(а) гласное обсуждение идей, заложенных в программу исследования; 

(б) анонимное заполнение экспертами заранее разработанных анкет; 

(в) оценка компетентности экспертов. 

 

6. Метод экспертного опроса, направленный на получение большого количества идей, 

высказанных в ходе свободной дискуссии 

Варианты ответа: 

(а) Метод синектики; 

(б) Морфологический метод; 

(в) Метод мозгового штурма. 

 

7. Средняя характеристика из высказанных группой компетентных специалистов мнений 

о каком-либо явлении или процессе, при условии, что удалось достичь согласованности 

их взглядов 

Варианты ответа: 

(а) Экспертная оценка; 

(б) Среднее мнение экспертов; 

(в) Средняя гармоническая мнений экспертов. 

 

8. Использование таких статистических мер, как средняя величина (средняя), мода, 

среднее квадратическое отклонение, размах вариации лежит в основе … 

Варианты ответа: 

(а) дескриптивного анализа; 

(б) анализа различий; 

(в) предсказательного анализа; 

 

9. Статистический способ моделирования зависимости результативного признака от 

факторного признака/признаков – это … анализ. 

Варианты ответа: 

(а) корреляционный; 

(б) регрессионный; 
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(в) кластерный; 

(г) контент-анализ. 

 

10. Предсказательный анализ направлен на … 

Варианты ответа: 

(а) сравнение результатов исследования двух групп (например, двух рыночных сегментов) для 

определения степени различия их поведения; 

(б) определение систематических связей (их направленности и сил между переменными 

(например, между затратами на рекламу и объемами сбыт; 

(в) прогнозирование развития событий в будущем (например, путем анализа временных рядов . 

 

1. Учебная дисциплина –Основы маркетинга 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Раздел 3. Поиск своего потребителя 

3. Цель занятия. Дать представление об потребителях.     
4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 3.1. Сегментирование и позиционирование.  
Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 
Тема 3.2. Целевая аудитория и брендинг. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема практического занятия: Сегментирование и позиционирование. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Сегментация рынка: понятие и виды. 

2. Методы сегментации на рынке. 

3. «Статистический» подход к сегментированию. 

4. Позиционирование: понятие и «золотые» правила. 

5. Основные стратегии позиционирования. 

6. Основные ошибки позиционирования. 

Тема практического занятия: Целевая аудитория и брендинг. 

Форма практического задания - дискуссия 

 

Темы дискуссии: 

1. Целевая аудитория: сущность, определение. 

2. Почему важна целевая аудитория?  

3. «Широкая» и «узкая» целевые аудитории. Принципиальная разница на бытовых 

примерах. 
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4. Основная и косвенная аудитория 

5. Суть аватара клиента. 

6. Что такое бренд и в чем принципиальные отличия бренда от торговой марки. 

7. Смысл платформы бренда? 

 

Темы рефератов. 

1. «Статистический» подход в сегментировании. 

2. Критические ошибки позиционирования. 

3. Методы сегментации на рынке (на примере…) 

4. Формирование положительного отношения к бренду компании на рынке услуг по 

обеспечению экономической безопасности. 

5. Целевая аудитория: понятие, виды и методы определения. 

6. Основные подходы к позиционированию на рынке (на примере…) 

7. Уникальные характеристики как основа позиционирования. 

8. Ошибки позиционирования и их последствия. 

9. «Широкая» и «узкая» целевые аудитории: общие черты и различия. Особенности 

воздействия. 
Методы поиска своей целевой аудитории. 

 

1. Учебная дисциплина -социология 

2. Тема практического (семинарского) занятия-   

Раздел 4. Система маркетинговых коммуникаций. 

3. Цель занятия. Дать представление о системе маркетинговых коммуникаций 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 4.1. Традиционные типы маркетинговых 

коммуникаций 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 
Тема 4.2. Современные маркетинговые коммуникации. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема практического занятия: Традиционные типы маркетинговых коммуникаций. 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа. 

Темы контрольных работ 

1. Суть личных продаж в продвижении компаний и\или продукта.  

2. Опишите, в чём состоит суть синергизма системы. 

3. Ярмарки и выставки как средства маркетинговой коммуникации. 

4. Суть прямого маркетинга. 

5. Суть интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

6. Основные показатели эффективности традиционных маркетинговых 

коммуникаций. 
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Тема практического занятия: Современные маркетинговые коммуникации. 

Форма практического задания - дискуссия, контрольная работа 
 

Темы контрольных работ 

1. SEO адаптация: понятие и роль маркетинговых коммуникациях. 

2. Отбор ключевых запросов и кластеризация 

3. Использования ЯндексДиректа: применение и особенности настройки . 

4. Контекстная реклама как метод продвижения товаров. 

5. Перспективы развития Интернет-рекламы для различных рынков. 

6. Сквозная аналитика: понятие и сущность. 

 

 

Вопрос 1. 

Реклама, цель которой, убедить покупателя в том, что он поступил правильно, купив 

именно этот товар, является: 

Варианты ответа: 

(а) информативной; 

(б) избирательной; 

(в) сравнительной; 

(г) подкрепляющей. 

 

Вопрос 2. 

Различают следующие основные виды средств рекламы: 

Варианты ответа: 

(а) газосветную, щиты, тумбы для расклейки афиш, реклама на автобусных остановках и 

транспорте, территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, электронные табло, 

бегущие строки, растяжки; 

(б) периодическую печать; рекламно-коммерческую литературу; телевидение; радио; кино; 

наружную рекламу; оформление и упаковку товара; 

(в) товарную, фирменную, непосредственную, косвенную, информационную, агрессивную, 

однородную, превентивную. 

 

Вопрос 3. 

Различают следующие виды рекламы: 

Варианты ответа: 

(а) газосветную, щиты, тумбы для расклейки афиш, реклама на автобусных остановках и 

транспорте, территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, электронные табло, 

бегущие строки, растяжки; 

(б) периодическая печать, рекламно-коммерческая литература, телевидение, радио, кино, 

наружная реклама, оформление и упаковка товара; 

(в) товарную, фирменную, непосредственную, косвенную, информационную, агрессивную, 

однородную, превентивную. 

 

Вопрос 4. 

Маркетинговые коммуникации – это комплексная система внешних и внутренних 

коммуникаций по передаче информации: 

Варианты ответа: 

(а) в речевой форме, которая характеризуется тембром голоса, громкостью, интонацией в целом 

культурой речи; 

(б) жестикуляцией, пластикой движения рук, мимикой лица; 
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(в) изготовителя готовой продукции потребителю в целях удовлетворения запросов общества и 

получения прибыли; 

(г) для координации планово-управленческих решений и их реализации, корректировки и 

профилактики конфликтов. 

 

Вопрос 5. 

Стимулирование продаж – это: 

(а) одна из форм маркетинговых коммуникаций, назначение которой состоит в содействии 

росту объема реализации товаров; 

(б) продажа товара непосредственно покупателю; 

(в) адекватное осуществление ценовой политики. 

 

Вопрос 6. 

Отметьте мероприятие, не относящиеся к мероприятиям «паблик рилейшенз» (public 

relations): 

Варианты ответа: 

(а) юбилейные мероприятия; 

(б) пресс-конференции; 

(в) благотворительная деятельность; 

(г) коммерческая реклама. 

 

Вопрос 7. 

Реклама – это: 

Варианты ответа: 

(а) платное, однонаправленное, неличное, опосредованное обращение, пропагандирующее 

товар и готовящее потенциального потребителя к покупке; 

(б) проведение комплексных рекламных мероприятий, связанных в определенной 

последовательности, способствующих повышению интереса к товару и имеющих целью 

прочное внедрение товара на рынок; 

(в) целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю  среду фирмы, 

прямо или косвенно способствующее достижению основной ее цели: получение прибыли . 

 

 

 

Вопрос 1. 

При выборе канала распространения рекламы обычно проводят работу по анализу 

средств массовой информации с использованием критериев, таких как: 

Варианты ответа: 

(а) размер ассигнований на рекламу, характер товара, круг возможных потребителей, цели и 

масштабы рекламной кампании; 

(б) уровень профессионализма сотрудников средств массовой информации ; 

(в) охват, доступность, стоимость, авторитетность. 

 

Вопрос 2. 

Оплаченная форма неличного представления фактов о товарах, услугах, идеях: 

Варианты ответа: 

(а) реклама; 

(б) спонсоринг; 

(в) брендинг; 

(г) франчайзин. 

 

Вопрос 3. 
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Основной задачей «паблик рилейшенз» (public relations) является: 

Варианты ответа: 

(а) создание и сохранение имиджа предприятия; 

(б) разработка рекомендаций по совершенствованию внутренней среды предприятия; 

(в) адекватное осуществление ценовой политики. 

 

Вопрос 4. 

Сегмент рынка, на который направлены маркетинговые коммуникации, — это: 

Варианты ответа: 

(а) целенаправленная аудитория;  

(б) целевая аудитория; 

(в) коммуникационный канал;  

(г) B2B. 

 

Вопрос 5. 

Человек принимает решение о покупке некоторого товара: 

Варианты ответа: 

(а) всегда спонтанно;  

(б) всегда за конечное время; 

(в) с учетом информации о товаре, которую он надеется получить;  

(г) на основе информации, которой он обладает к моменту покупки . 

 

Вопрос 6. 

При принятии решения о покупке на первом круге отсечения уходят те марки: 

Варианты ответа: 

(а) которые неизвестны покупателю; 

(б) которых нет в настоящий момент в продаже;  

(в) к которым у покупателя предвзятое отношение; 

(г) для покупки, которых у покупателя недостаточно средств.  

 

Вопрос 7. 

Личная коммуникация продавца с потенциальным покупателем по поводу продаваемого 

товара — это  

Варианты ответа: 

(а) медиа-коммуникация;  

(б) прямая продажа; 

(в) реклама;  

(г) public relations. 

 

Вопрос 8. 

В маркетинговых коммуникациях термин "attitude" используют для обозначения 

Варианты ответа: 

(а) первичного отношения к товару; 

(б) осведомленности о товаре;  

(в) желания приобретения товара. 

 

Вопрос 9. 

Если целевая аудитория отдает предпочтение определенному товару, но еще не 

решилась на его покупку, то задача коммуникатора — сформировать у аудитории: 

Варианты ответа: 

(1) заинтересованность; 

(2) мотивацию; 

(3) убеждение в необходимости товара;  
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(4) симпатию. 

 

 

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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7. 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.  

8. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

9. 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.  

10. 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.  

11. 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.  

12. 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.  

 

 

 



 38 

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. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в  целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  Введение в 

математический анализ. 

Дифференциальное 

исчисление функции одной 

переменной. 

 

 

 

Пределы числовых последовательностей и их 

свойства. Число е. Функции. Способы задания функций. 

Важнейшие классы функций. Предел функции в точке, на 

бесконечности. Основные свойства пределов. 

Односторонние пределы. Раскрытие неопределенностей.  

Замечательные пределы. Бесконечно малые 

функции. Использование бесконечно малых для 

вычисления пределов. Непрерывность функции. Точки 

разрыва и их классификация. 

Производная функции, правила вычисления. 

Производная сложной функции. Дифференцируемость. 

Теоремы о связи дифференцируемости с непрерывностью 

и с существованием производной. Дифференциал 

функции. Производные высших порядков. Правило 

Лопиталя вычисления пределов. Дифференцирование 

функций, заданных параметрически.  

Исследование функции: область определения, четность 

(нечетность), точки пересечения с координатными осями, 

промежутки знакопостоянства, непрерывность, точки 

разрыва. Асимптоты графика функции. Достаточные 

условия монотонности функции. Достаточные условия 

экстремумов функции. Достаточные условия выпуклости, 

вогнутости, точки перегиба графика функции. Общая 

схема исследования функции и построение графика. 
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РАЗДЕЛ 2. ИНТЕГРАЛЬНОЕ 

ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 

ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, 

свойства, таблица основных интегралов. Методы 

интегрирования: табличный, разложения, подведение под 

знак дифференциала. Интегрирование с помощью замены 

переменной. Интегрирование по частям. Интегрирование 

рациональных дробей. 

Определенный интеграл, интеграл Римана: определение, 

свойства. Интегралы с переменным верхним пределом. 

Формула Ньютона-Лейбница. Методы интегрирования, 

приложения. 

Интегралы с бесконечными пределами: определения, 

свойства. Признаки сходимости. Методы вычисления 

несобственных интегралов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ВВЕДЕНИЕ В 

ТЕОРИЮ ФУНКЦИЙ 

НЕСКОЛЬКИХ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

Функция нескольких переменных: область 

определения, линии уровня. Частные производные 

первого и второго порядков. Дифференциал функции 

двух переменных. Дифференциал второго порядка. 

Производная сложной функции. Градиент. Производная 

по направлению. 

Экстремумы функции двух переменных: 

необходимые и достаточные условия. Условный 

экстремум. Функция Лагранжа. Поиск условного 

экстремума методом функции Лагранжа. Наибольшее и 

наименьшее значения функции в замкнутой области. 

 

 

 

 

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:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Математический анализ» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 
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Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров , практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− 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.  



 9 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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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 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:  
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˗ 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»: 

– 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. 

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 

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 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 и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в  целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  ЭЛЕМЕНТЫ 

ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ И 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

ГЕОМЕТРИИ. 

 

 

 

Векторы: координаты, проекция вектора на ось, 

направляющие косинусы, линейные операции над 

векторами. Скалярное произведение двух векторов и его 

свойства. Определитель второго и третьего порядка 

(формулы вычисления). Разложение заданного вектора по 

векторам. 

Векторное произведение двух векторов, его 

свойства. Смешанное произведение трех векторов и его 

свойства. 

Аналитическая геометрия. Различные виды 

уравнения прямой на плоскости. Уравнения прямой и 

плоскости в пространстве.  

Кривые второго порядка и их свойства. 
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РАЗДЕЛ 2. АЛГЕБРА 

МАТРИЦ, ОПРЕДЕЛИТЕЛИ, 

ОБРАТНАЯ МАТРИЦА. 

СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ 

Матрицы, операции над матрицами. Элементарные 

преобразования строк матрицы. Приведение матрицы к 

ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. 

Определители и их свойства, методы вычисления 

определителей.  

Обратная матрица: определение, методы вычисления. 

Совместность и определенность системы линейных 

алгебраических уравнений. Теорема Кронекера-Капелли. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений по 

правилу Крамера. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений методом Гаусса. 

Фундаментальная система решений. Ранг системы 

векторов. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений с помощью обратной матрицы. 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКСНЫЕ 

ЧИСЛА, СПЕКТРАЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ МАТРИЦ. 

ЛИНЕЙНЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА 

 

Множество комплексных чисел. Алгебраическая 

форма. Действие с комплексными числами. 

Геометрическое представление комплексного числа. 

Комплексно-сопряженные числа и их свойства. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Переход от тригонометрической формы к алгебраической 

и обратно. Показательная форма записи комплексных 

чисел. Формула Эйлера. Действия над комплексными 

числами в тригонометрической и показательной формах. 

Основная теорема алгебры. Теорема Безу. 

Разложение многочлена на множители. 

Собственные значения и собственные векторы 

матрицы. Спектр матрицы. 

Линейные пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. Базис и размерность 

пространства. Линейные пространства. Линейная 

зависимость и независимость векторов. Базис и 

размерность пространства. Координаты вектора в 

заданном базисе. Преобразование координат при 

переходе к новому базису. Евклидовы пространства. 

Норма и ее свойства. Скалярное произведение. 

Ортогональный и ортонормированный базисы. Процесс 

ортогонализации Грамма-Шмидта. 

 

 

 

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:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 
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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.  

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Линейная алгебра» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров , практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

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. 
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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 выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
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˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 
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− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 
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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. 

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 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 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 бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Микроэкономика» 

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 



 5 

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. Общие вопросы экономики 

Тема 1.1 Введение в 

микроэкономику. 

Предмет и метод 

экономической теории  

 

        Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Закон 

возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и 

проблема выбора оптимального решения. Предмет 

экономической теории. Экономические блага и их 

классификации, полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ. 

Метод     экономической     теории.    Характеристика 

методологии, позитивный и нормативный подходы; общие и 

специальные методы анализа экономической 

действительности. Теории, концепции и модели, допущения. 

Практика   -   критерий   истины.   Роль   экономического 

прогнозирования в развитии общества. 

Функции    экономической    теории: познавательная, 

методологическая,     мировоззренческая, критическая, 

прогностическая,  практическая.  Формирование 

современного экономического   мышления.   Развитие   

предпринимательской инициативы, компетенции   и   

профессионализма.    
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Понятие микроэкономики. Специфика и основные проблемы. 

Возможности микроанализа. Блага экономические и 

неэкономические, экономические ресурсы и их 

классификация, экономические агенты (рыночные и 

нерыночные), взаимодействие экономических агентов на 

микроуровне, экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, экономическая 

стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; 

кругооборот благ и доходов, двухфакторная модель. 

Производство, распределение, обмен и потребление, 

воспроизводство. Потребности, экономические интересы, 

закон возвышения потребностей. Рациональное поведение 

экономических агентов, кругообороты благ и доходов; 

затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей), хозяйствование и эффективность, 

экономические ограничения: граница производственных 

возможностей координация экономической деятельности. 

 

Тема 1.2: Собственность 

и система 

хозяйствования. 

Экономические системы 

и их классификация 

Собственность как экономическая категория. 

Собственность как экономическое отношение и ее составные 

элементы: присвоение, способ соединения работника со 

средствами производства, организационно-экономический 

механизм реализации. собственность и хозяйствование: 

структура прав, передача прав, согласование обязанностей. 

Место собственности в системе общественных отношений. 

Экономическое и юридическое содержание собственности на 

условия производства и его результаты.  

Юридическая и экономическая категория 

собственности, структура собственности, права 

собственности, континентальная традиция прав 

собственности; англо-саксонская традиция прав 

собственности, теория "пучка прав собственности", 

классификация прав собственности А. Оноре; 

персонификация прав собственности и экономический статус 

субъекта хозяйствования, экономическая власть и 

экономическая зависимость; Структура прав и передача прав, 

согласование обязанностей. Источники экономической 

власти, трансакционные издержки, формы трансакционных 

издержек. 

  Формы собственности. Признаки классификации 

форм собственности, характеристика основных форм 

собственности. Противоречия разных форм собственности. 

Многообразие форм собственности как предпосылка и 

условие функционирования рыночной экономики.  

Сущность и содержание хозяйствования. Понятие 

хозяйствования. Экономическое и неэкономическое 

хозяйство. Основные категории хозяйствования. 

Институциональные факторы высокоэффективной 

хозяйственной деятельности. 

Понятие экономической системы. Типологизация 

экономических систем. Марксистский и неоклассический 
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подход. Формационный и цивилизационный подходы к 

классификации экономических систем, их сравнительные 

достоинства    и    недостатки.    Добуржуазные    системы. 

Посткапиталистическое     общество, его     перспективы. 

Постиндустриальное (информационное) общество, его 

перспективы, эндогенные и экзогенные корни. Понятия, 

критерии, типы и принципы классификации экономических 

систем. 

Общая характеристика различных форм 

хозяйствования (традиционная экономика, рыночная 

экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика 

(или плановое хозяйство), командно-административная 

система  (командное  хозяйство), смешанная экономика, 

переходная экономика, информационная экономика. Формы 

рыночной экономики, основанные на разных формах 

собственности на средства производства.  

Современные модели и механизмы регулирования социально-

экономических систем. Смешанная экономика как 

современная форма рыночной экономики. Смешанная 

экономика и «чистая экономика». Смешанная экономика, 

цивилизация и формация. Смешанная экономика и 

переходная экономика. Модели смешанной экономики. 

 

Раздел 2. Общая характеристика рыночной экономики 

Тема 2.1 Рыночное 

равновесие.   

Общественная выгода от 

конкурентного 

равновесия 

 

Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. 

Функция спроса и объем спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и 

индивидуальный спрос, взаимодополняемые и 

взаимозаменяемые товары, закон спроса, парадоксы спроса, 

эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность 

информации», инфляционные ожидания, функциональный и 

нефункциональный спрос, классификация потребительского 

спроса по Х. Лейбенстайну. 

Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное 

предприятие. Функция предложения и объем предложения. 

Кривая предложения.  Закон предложения.  Функции 

предложения. 

 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, 

равновесная цена. Механизм установления равновесия, 

равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного 

равновесия. Множественность рыночного равновесия, 

частичное рыночное равновесие, области экономической 

активности, модель паутины, устойчивость равновесия по 

А.Маршаллу и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. 

Рыночная динамика. Виды рыночного равновесия и 

государственное воздействие на механизм рыночного 

ценообразования. Работа рыночного механизма и 

динамическая эффективность рынка.  

Излишки потребителя и производителя. Благосостояние 

потребителей, измерение потребительского излишка. 

Определение излишка производителя, определение излишка 

производителя с помощью кривой предложения. 
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Общественное благосостояние и экономическая 

эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения 

общественной выгоды, влияние налогообложения и дотаций.  

Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия, 

дефицит и излишек, государственное регулирование 

ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена 

потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена 

«черного рынка», объемы «контрабанды», спекулянты и 

устойчивость равновесия. 

 

Тема 2.2.  Эластичность 

спроса и предложения  

 

Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее 

определения: приростной и темповый методы, метод 

сравнительной статики, показатели эластичности. 

Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, 

Эластичность спрос по доходу, точечная эластичность, 

дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно 

неэластичные спрос и предложение, абсолютно эластичные 

спрос и предложение, единичная эластичность предложения и 

факторы, влияющие на эластичность предложения, фактор 

времени, эластичность спроса по цене и общая выручка. 

Практическое применение фактора эластичного спроса 

и предложения в бизнесе и экономической политике. 

Эластичность и налогообложение. Прогнозирование 

оптимального объема выпуска. Экономический анализ 

прямых государственных мер. Оценка по показателю 

выручки. Графический анализ последствий изменение в 

ценообразовании. 

 

Раздел 3. Теория потребительского выбора 

Тема 3.1 Выбор 

потребителя 

 

Теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия). Компромисс индивида между потреблением и 

досугом; Концепция полезности и равновесие на рынке 

одного блага. Польза и полезность блага. Полезность и анализ 

потребительских предпочтений,  мотивация потребителя, 

цель потребителя, функция полезности, общая полезность, 

предельная полезность блага.  Субъективные оценки 

полезности и ценность благ. Динамика оценок полезности и 

запасы блага. Зависимость между динамикой растущих 

запасов благ и динамикой снижающихся субъективных 

оценок их полезности. Предельная, или маржинальная 

полезность. Первый закон Г. Госсена: закона убывающей 

предельной полезности. Зависимость потребительского 

спроса от динамики предельной полезности. Влияние 

изменений цен и дохода на динамику спроса и 

потребительских предпочтений. 

         Общее «статическое» равновесие в потреблении. Этапы 

исследования поведения потребителя, стремящегося к 

равновесию. Анализ потребительских предпочтений. 

Кардиналистской функции полезности первого и второго 

порядка. Второй закон Г. Госсена. Эквимаржинальный 

принцип. Ординалистская концепция, аксиомы порядкового 

подхода, карта безразличия, кривые безразличия и их 
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свойства, предельная норма замещения, предельная норма 

замещения одного блага другим. Бюджетные возможности и 

различные комбинации потребительских благ. Бюджетное 

ограничение. Потребительский выбор.  

 

Тема 3.2 Реакция 

потребителей на 

изменение цен и дохода 

 

Графический анализ равновесия личности в потреблении. 

Изменение оптимума потребителя при изменении его дохода, 

кривая «доход-потребление»,   кривые Энгеля, нормальный  

(качественный товар), товар худший. Реакция потребителя на 

изменение цен, линия «цена - потребление». Индивидуальный 

и рыночный спрос: графический анализ. Эффект дохода и  

эффект замещения, уравнение Слуцкого, компенсирующие и 

эквивалентные изменения доходов, компенсированная 

реакция, Номинальные и реальные величины. Идексы 

реального дохода, индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс 

Фишера. 

 

Раздел 4. Теория производства 

Тема 4.1 Производство в 

краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

 

Производство и его факторы. Технология, проблема 

эффективности производства, технологическая 

эффективность, экономическая эффективность,  

производственная функция (общий случай, линейная, Кобба-

Дугласа, Леонтьева, CES).   Анализ краткосрочной функции 

производства, анализ долгосрочной функции производства, 

постоянные факторы, переменные факторы,  совокупный 

продукт, средний продукт, предельный продукт, кривые 

продукта от переменного фактора. Выбор производственной 

технологии. Техническая и экономическая эффективность. 

Изокванты. Заменяемость факторов. Предельная норма 

технологической замены и ее динамика. Экономия от 

масштаба. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная).    

 

Тема 4.2 Издержки 

производства и прибыль 

 

Понятие и виды издержек. Издержки производства и 

себестоимость. Сущность издержек производства. 

Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и предельные 

величины выручки и издержек. Оптимальная комбинация 

факторов производства и ее графическое выражение. Связь 

функций издержек с производственной функцией. Взаи-

мосвязь динамики общих и средних, общих и предельных, 

средних и предельных издержек. Динамика общего, среднего 

и предельного продукта и издержек в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Краткосрочный и долгосрочный 

периоды в экономическом анализе. Воздействие изменений 

различных условий и факторов на издержки в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Правило и пути минимизации 

издержек производства и максимизации выпуска продукции.  

Экономическая природа прибыли и ее максимизация. Валовая 

выручка и издержки. Прибыль как функция 

предпринимательского управления фирмой. Бухгалтерская, 

нормальная и экономическая прибыль. Чистый денежный 
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поток и внутренняя норма доходности. Правило 

максимизации прибыли. Прибыль фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах в условиях совершенной и несо-

вершенной конкуренции. Общая, средняя и предельная при-

быль. Графический анализ динамики общей, средней и 

предельной прибыли 

 

Раздел 5. Интеграционные вопросы в микроэкономике  

Тема 5.1 Типы 

рыночных структур 

 

Интеграционные процессы на микроуровне. диверсификация, 

концентрация и централизация производства, вертикальная и 

горизонтальная интеграция. Показатели интеграционных 

процессов. признаки рыночная структуры: численность 

продавцов, рыночные доли фирм, степень дифференциации 

продукта, барьеры входа и выхода (в отрасли), степень 

контроля производителей над ценами, рыночная власть, 

стратегический характер поведения фирм, нестратегический 

характер поведения фирмы. Типы рыночных структур: 

совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия, монопсония, Совершенная 

конкуренция, несовершенная конкуренция, 

соревновательный рынок, движущие силы конкуренции. 

Рыночная власть, степень рыночной власти, коэффициент 

Лернера, рыночная власть и эластичность, рыночная власть и 

прибыль фирмы, количественные методы оценки структуры 

рынка: пороговая доля рынка, индекс концентрации, индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, индекс Линда. 

 

Тема 5.2 Рынок 

совершенной 

конкуренции 

 

Совершенно конкурентная фирма, кривая спроса на 

продукцию совершенно конкурентной фирмы, точка 

безубыточности, точка банкротства, кривая предложения 

совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде, 

кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в 

долгосрочном периоде, положение долгосрочного равновесия 

отрасли, отраслевое предложение, отрасль с постоянными 

издержками, отрасль с растущими издержками, отрасль со 

снижающимися издержками, эффективность конкурентных 

рынков. Равновесие совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Раздел 6. Несовершенная конкуренция 

Тема 6.1 Монополия и 

ценовая дискриминация 

 

Монополия, свойства и признаки монополии. Источники 

монопольной власти: виды отраслевых барьеров. Типы 

монополии: закрытая монополия, открытая монополия, 

естественная монополия, монопсония, двусторонняя 

монополия, административная монополия.  Спрос на 

продукцию монополиста, предложение в условиях монополии 

в краткосрочном и долгосрочном периоде, определение цены 

и объема производства. Реализация рыночной власти 

монополиста. Условия и последствия реализации рыночной 

власти. Рыночная власть и прибыль монополиста. Ценовая 

дискриминация: первой, второй и третьей степени, показатели 

монопольной власти. Общественная цена монополии. 
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Противоречивый характер монополизации экономики: 

убытки и выгоды общества от монопольной власти. 

Сокращение объемов выпуска. Падение уровня реальных 

доходов населения и уменьшение потребительского излишка. 

Превращение монопольного роста цен в угрозу инфляции. 

Полные чистые убытки общества и безвозвратные потери 

потребителей и производителей. Захват потребительского 

излишка и превращение его в дополнительную прибыль. Х-

неэффективность. Положительные эффекты монополизации 

рынков. 

         Антимонопольная политика государства и особенности 

демонополизации российской экономики. Сущность  

антимонопольной политики государства.  Деконцентрация 

сложившихся монополий и развитие конкуренции в 

монополизированных отраслях. Характеристика 

инструментов антимонопольной политики. Графический 

анализ социально-экономических последствий 

государственного регулирования цены на монопольном 

рынке. Природа отечественных монополий и специфика 

демонополизации в переходной экономике. Особенности 

применения прямых и косвенных методов государственного 

воздействия на российские монополии.    

 

Тема 6.2 

Монополистическая 

конкуренция 

 

Несовершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, свойства и ключевые признаки 

монополистической конкуренции, неценовая конкуренция, 

дифференциация продукции, реклама, торговая марка, 

предложение фирмы в условиях монополистической 

конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах, 

модель Чемберлена. Издержки монополистической 

конкуренции, избыток производственных мощностей. 

Сравнительный социально-экономический анализ 

долгосрочного равновесия на монополистически 

конкурентном рынке и рынке совершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция и потребительский выбор. 

 

Раздел 7. Рынки факторов производства  

Тема 7.1 Рынок 

человеческого капитала 

и заработная плата 

 

Человеческий капитал, рабочая сила и труд: общее и 

особенное. Социально-экономическая и экономико-

психологическая характеристика человеческого капитала. 

Факторы, обусловливающие необходимость замещения 

трудового капитала – капиталом интеллектуальным, а труда – 

творчеством. Функциональная рабочая сила и конкретный 

труд. Формы доходности человеческого капитала. 

 Спрос на труд и его предложение в условиях совер-

шенной конкуренции. Кривая спроса на труд, выбор между 

трудом и отдыхом, эффект дохода, эффект замены, различия 

в привлекательности  труда. Предложение труда.   Рыночное 

равновесие на рынке труда. Заработная плата в условиях 

совершенной конкуренции. Номинальная и реальная 

заработная плата. Производительность труда и заработная 

плата.   
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Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония и 

монополия на рынке труда. Рынок труда с монопсонической 

властью. Проблема спроса на труд в условиях монопсонии. 

Предельные и средние затраты. Равновесие монопсонии на 

рынке труда. Монопольная власть на рынке труда. Спрос на 

труд и его предложение в условиях монополии. Двусторонняя 

монополия на рынке труда, социально-экономические 

условия труда. Равновесие фирмы на рынке труда в условиях 

монополии. Роль профсоюзов. Дифференциация ставок 

заработной платы. Инвестиции в человеческий капитал. 

Государственное регулирование рынка труда. Функции рынка 

рабочей силы. Уровень жизни и его измерение. 

Дифференциация дохода, утилитаристский принцип, 

измерение степени дифференциации. Децильные, 

квартильные и квинтильные, кривые Лоренца, коэффициент 

Джини, закономерности дифференциации доходов,  

потребительский выбор во времени. Бедность и способы ее 

измерения. Прожиточный минимум. 

 

Тема 7.2 Рынок капитала 

и процент 

 

Капитал как фактор производства, и его «чистая» 

производительность. Капитал, инвестиции, структура 

капитала, торговый капитал, человеческий капитал, 

физический капитал. Основной и оборотный капитал, 

переменный и постоянный капитал, предельная 

производительность капитала, моральный износ и его виды, 

физический износ, амортизация, линейная, ускоренная, норма 

амортизации, амортизационные отчисления, 

амортизационный фонд. Физический капитал как опосред-

ствующий фактор производства. Эффект «чистой» произ-

водительности капитальных благ. Капитал и сопряженное 

производство. Уровень дохода на капитал. Предельный 

физический продукт и спрос на капитал. Физический и 

денежный капитал. Капитал и процентный доход. Спрос на 

капитал, предложение сбережений, эффект дохода, эффект 

замены. Равновесная ставка процента. Рыночная ставка 

процента и ее воздействие на инвестиционные решения фирм. 

Процентная ставка и цена использования капитальных 

активов. Процентная ставка в условиях совершенной кон-

куренции. Реальная и номинальная процентная ставка.  

Фактор времени и дисконтирование. Сравнение ценности благ 

в различных периодах времени. Дисконтирование и ставка 

ссудного процента. Рынок капитала и инвестиционные 

решения фирм в современной отечественной экономике. 

 

Тема 7.3 Рынок 

природных ресурсов. 

Природная рента 

 

Земля и природные ресурсы. Спрос на землю, 

сельскохозяйственный спрос, несельскохозяйственный спрос, 

предложение земли, монополия на землю как объект 

хозяйствования, монополия на землю как объект частной 

собственности, экономическая рента, земельная рента, 

абсолютная рента, дифференциальная рента. Принципы, 

условия, источники образования дифференциальной ренты. 

Рента. Природная рента, цена земли как капитализированная 
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рента, арендная плата. Неоклассическая теория 

экономической ренты. Теория ренты Маршалла. 

Дополнительный доход. Квазирента. 

АПК, место АПК в структуре экономике, структура 

АПК, специфика АПК, результаты и противоречия 

преобразования АПК, причины аграрного кризиса, условия 

преодоления аграрного кризиса, проблема экономической 

оценки земель. 

Аграрная   реформа   и   ее   социально-экономические 

последствия. Многоукладность аграрной экономики. Частная 

собственность на землю. Методы эксплуатации крестьянства 

монополистическим капиталом. 

Монопольная рента. Рента редкости. «Горная рента» или 

рента в добывающей промышленности. Рента от 

строительства зданий, сооружений. Экологическая рента. 

Особенности аграрных отношений в переходной экономике 

России. 

 

Раздел 8. Экономика 

общественного сектора 

 

Тема 8.1 Предмет 

экономики 

общественного сектора 

 

Теория и методология экономики общественного 

сектора. Концепции, объясняющие необходимость 

вмешательства государства в экономику. Понимание 

государства в экономике. Общее и особенное в решении 

фундаментальных вопросов в экономике общественного 

сектора. Модель общего экономического равновесия Эрроу 

— Дебре. Основные теоремы экономики благосостояния. 

Эффективность и справедливость: проблема выбора.  

Сужение Парето-оптимального состояния: функции 

общественного благосостояния и подходы к их построению. 

Принципы компенсации и их эволюция. 

 

Тема 8.2 Государство и 

экономическая система 

 

Сущность внешних эффектов, причины их возникновения и 

последствия. Модели частичного и общего равновесия 

экономики при существовании внешних эффектов. 

Интернализация внешних эффектов: содержание и способы 

осуществления. Налог Пигу. Управление внешними 

эффектами. Теорема Р. Коуза. Государственное 

регулирование внешних эффектов: способы и последствия. 

Организация рынка прав на загрязнение. Общественные 

блага: содержание понятия и свойства. Спрос на чистые 

общественные блага и его особенности. Цены Линдаля и 

равновесие по Линдалю. Модели общего экономического 

равновесия с общественным благом. Политическое 

голосование как способ выявления совокупного спроса на 

общественные блага. Механизм прямой и представительной 

демократии. Налог Кларка — Гровса как решение проблемы 

безбилетника. 

Тема 8.3 Современная 

политическая экономика 

 

Истоки теории общественного выбора и ее 

методология. Особенности поведения акторов политического 

процесса. Экономика бюрократии. Модель бюрократии 

У. Нисканена. Политико-экономический цикл: сущность, 
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этапы, последствия. Признаки и причины фиаско 

правительства. Способы избегания и устранения. 

Методология оценивания индекса провалившихся 

государств. 

 

Тема 8.4 Общественные 

доходы 

 

Структура доходной части государственного 

бюджета. Бюджетная политика государства. Налоги как 

источник доходов государства. Принципы налогообложения. 

Критерии оценки налоговых систем. Налоговые 

обязательства и перемещение налогов. Избыточное 

налоговое бремя и оптимизация налогообложения. 

 

Тема 8.5 Общественные 

расходы 

 

Социальные программы государства. Модели 

потребительского поведения при различных социальных 

программах. Выбор между централизованным и 

децентрализованным решением: теорема Оутса. Гипотеза Ч. 

Тибу о выборе территории. Структура системы 

«бюджетного» федерализма. Модели бюджетного 

федерализма. 

 

 

 

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 
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компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, 

обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать 

объективную оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, 

влиять на их интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным 

атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом 

занятий, суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, 

технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально 

воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степень сочетания 

индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст 

и иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле 

чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей 

средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все 

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный 

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных 

установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы 

тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- 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, 
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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. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производственные возможности общества и экономический выбор. 

2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России. 

3. Общая методология. Методы и уровни анализа. 

4.  Микроэкономика и экономическая политика. 

5. Предмет микроэкономики. Микроэкономика как основа рационального 

развития человеческого общества. 

6.  Формирование и эволюция    основных    направлений экономической теории. 

7. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических 

агентов. 

8.  Принцип альтернативности и производственные возможности. 

9. Модель «круговых потоков». 

10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в 

России; 

11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном 

обществе. 

12. Юридическая и экономическая категория собственности. 

13. Основные черты экономического содержания собственности. 

14. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 

15. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

16. Классификация и основные черты разных форм собственности. 

17. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы.  

18. Особенности преобразования собственности в российской экономике .  

19. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в 

России; 
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20. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном 

обществе. Экономическая система: содержание, структура и критерии 

классификации. 

21. Формационный подход к анализу экономических систем. 

22. Цивилизационный подход к исследованию современного общества. 

23. Современные экономические системы. 

24. Параметры смешанной экономики и ее модели.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

2. Кривая спроса и ее особенности. 

3. Предложение и его функция. Закон предложения. 

4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

7. Свойства рыночного равновесия. 

8. Государственное регулирование ценообразования. 

9. Потребительский излишек. 

10. Излишек производителей. 

11. Благосостояние потребителя и рыночная эффективность. 

12. Налоги, дотации и общественные излишки. 

13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия; 

14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции. 

15. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени Понятие 

эластичности,  ее свойства и виды. 

16. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.  

17. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.  

18. Эластичность спроса  относительно дохода.  

19. Эластичность предложения. 

20. Практическое применение эластичности в микроанализе. 

 

РАЗДЕЛ 3 ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1. Предпочтение потребителя и полезность. Функция полезности. 

2. Количественная полезность и спрос. 

3. Порядковая полезность и спрос. 

4. Оптимум потребителя. Эквимаржинальный принцип. 

5.  Реакция потребителя на изменение цен и дохода. Кривые Энгеля. 

6. Индивидуальный и рыночный спрос. 

7. Эффект замены и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. 

8. Факторы нефункционального спроса в теории потребления и спроса;  

9. Влияние дохода, цен на изменение благосостояния потребителя в рыночной 

экономике. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая природа прибыли и ее функции. 

2. Технология и производство. Производственная функция. 
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3.  Производственный выбор в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

производительности факторов. 

4. Анализ долгосрочной функции производства. Замещение факторов производства. 

5. Эффект масштаба.  

6. Природа издержек производства, их структура и виды. Себестоимость.  

7. Затраты фирмы в краткосрочном периоде. 

8. Затраты фирмы в долгосрочном периоде. 

9. Минимизация издержек производства: определение эффективного способа 

производства и траектории развития. 

10. Выручка и прибыль. 

11. Экономическая природа прибыли и ее функции. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В МИКРОЭКОНОМИКЕ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. 1. Показатели концентрации в РФ 

2. Рациональные границы интеграции. 

3. Рыночная структура: определение, параметры классификации, типы. 

4. Показатели рыночной власти. 

5. Количественные методы оценки структуры рынка. 

6. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

7. Рынок совершенной конкуренции: основные признаки, преимущества и 

недостатки. 

8. Предложение совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

9. Предложение совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

10. Предложение совершенно конкурентной отрасли. 

11. Эффективность конкурентных рынков. 

 

 

РАЗДЕЛ 6 НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая природа монополий. Источники монопольной власти. 

2. Типы монополий. 

3. Предложение монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4. Экономические последствия монополий. Ценовая дискриминация. 

5. Регулирование деятельности монополии.  

6. Монопсония. 

7. Антимонопольная политика. 

8. Использование ценовой дискриминации в условиях рынка. 

9. Характеристика и условия возникновения рынка монополистической 

конкуренции. 

10. Конкурентные стратегии рынка монополистической конкуренции. 

11. Равновесие при монополистической конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

12. Неэффективность монополистической конкуренции. 

13. Значение торговых марок в экономике СССР; 

14. Мировой и российский опыт рекламы. 

 

РАЗДЕЛ 7 РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность категорий рабочая сила и труд. 

2. Формирование рынка труда: его содержание и особенности. 
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3. Спрос на труд и его предложение в условиях совершенной конкуренции.  

4. Несовершенная конкуренция на рынке рабочей силы и роль профсоюзов. 

5. Сущность заработной платы и ее формы.  Функции заработной платы. 

6. Дискриминация на рынке труда. Методы государственного регулирования 

рынка труда. 

7. Роль профсоюзов на современном этапе. 

8. Уровень жизни, коэффициент Джини.  

9. Сущность капитала и его формы. Амортизация.  

10.  Особенности формирование спроса и предложения на капитал. 

11. Доход на капитал (процент) и его экономическая природа.  

12. Равновесие на рынке капитала. 

13. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

14. Риск инвестиционных решений. 

15. Равновесие на рынке капитала. 

16. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

17. Земля как фактор производства. 

18. Специфика спроса и предложения земли.  

19. Экономическая природа ренты и условия ее возникновения.  

20. Цена земли. Арендная плата. 

21. Сущность аграрных отношений. Агропромышленный комплекс и его 

структура. 

22. Принципы налогообложения с учетом дифференциальной ренты 

 

РАЗДЕЛ 8 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Приведите примеры известных концессий. Дайте характеристику объектов, 

для финансирования и производства которых они были созданы, с точки зрения их 

социальной значимости. 

2. Проведите анализ законодательных актов, государственных стратегий, 

концепций развития в качестве примеров государственной политики в нашей стране, 

реализующей концепцию «достойных и недостойных потребностей» Масгрейва.  

3. Проанализируйте, как понимается государство в трудах А. Смита, Дж. С. 

Милля, Дж. М. Кейнса, Дж. Бьюкенена.  

4. Охарактеризуйте особенности государства как рыночного агента.  

5. Перечислите возможности государства в процессе образования цен на свою 

продукцию. 

6. Назовите международные социально-экономические показатели, которые 

можно использовать в качестве измерителя общественного благосостояния страны.  

7. Понятие «справедливость» может иметь несколько значений. Раскройте их. 

Какие различные экономические принципы функционирования экономики они 

предполагают?  

8. Приведите примеры из реальной экономики, когда условия второй 

фундаментальной теоремы о благосостоянии не выполняются. Какова роль 

государства в каждом из этих случаев? 

9. Как записать задачи экономических агентов в случае существования 

внешнего эффекта в потреблении, вывести условия рыночного равновесия и  Парето-

оптимального состояния для такого случая?  

10. Как можно представить графически общее экономическое равновесие, 

случай внешнего эффекта в потреблении (через границу возможной полезности)? 

11. Почему при изучении налогов необходимо выявить особенности чистых и 

смешанных общественных благ?  

12. Дайте определение фискальному оптимуму.  
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13. Приведите примеры цен Линдаля в реальной жизни. 

14. Каким образом в Конституции РФ отражены демократические процедуры 

принятия решений по поводу развития общественного сектора экономики?  

15. Чем политические системы отличаются от типов демократии? Приведите 

примеры сочетаний политических систем и типов демократий. 

16. В чем заключается участие государства в создании процедур 

коллективного принятия решений?  

17. Раскройте понятие «общественный выбор». В чем заключается сущность 

процесса голосования в рамках теории общественного мнения?  

18. Опишите особенности этапов общественного выбора в исторической 

ретроспективе и относительно российской действительности.  

19. Каким образом в Конституции РФ отражены демократические процедуры 

принятия решений по поводу развития общественного сектора экономики?  

20. Проанализируйте положение стран-лидеров и стран аутсайдеров по 

качеству государственного управления.  

21. Проанализируйте положение России в международном рейтинге качества 

государственного управления.  

22. Проанализируйте положение стран-лидеров и стран аутсайдеров по 

индексу провалившихся государств.  

23. Проанализируйте положение России по индексу провалившихся 

государств. 

24. Какие методы финансирования бюджетного дефицита и использования 

бюджетного профицита применяло российское правительство в последнее 

десятилетие? В каком из вариантов финансирования бюджетного дефицита 

возникает «эффект вытеснения»? Раскройте механизм его функционирования.  

25. Почему представители кейнсианства рассматривают умеренную величину 

бюджетного дефицита как благо для развития экономики?  

26. Какие методы управления государственным долгом использует 

российское правительство?  

27. Охарактеризуйте современную фискальную политику российского 

правительства. 

28. Почему принцип рыночной эквивалентности не может быть  

базовым элементом для построения налоговой системы современных 

государств? 

29. В чем заключается преимущество принципа эквивалентности перед 

принципом платежеспособности? 

30. В каких случаях возникает проблема полноты учета платежеспособности? 

31. С какой функцией государственных финансов связан принцип 

нейтральности налогообложения? 

32. Какая статья расходов является «наибольшей» в федеральном бюджете и 

консолидированном бюджете РФ? Как вы это можете прокомментировать?  

33. Что вы понимаете под «сферой действия программы общественных 

расходов»? Приведите примеры программ общественных расходов в  РФ и за 

рубежом.  

34. Почему лимитированные программы общественных расходов порождают 

меньшие чистые потери?  

35. Представьте графически искажающее действие общественных расходов.  

36. Как на графике можно изобразить бюджетные ограничения при наличии 

лимитированных программ субсидий? 

37. Какие проблемы решаются в модели бюджетного федерализма?  
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38. В каком порядке, по вашему мнению, должны разрабатываться правила 

игры в моделях: сначала распределяются функции, а затем доходы за уровнями 

правительства или наоборот? Ответ аргументируйте.  

30. Почему разделение полномочий в государственной вертикали является 

препятствием к установлению авторитарных режимов? 

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Микроэкономика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров , 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных 

целей необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины 

(модуля), доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной 

литературы, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

(аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 

без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии 

преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет 

значительную роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение 

имеет наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для 

будущей специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, 

самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на 

овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет 

внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от его 

подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно 

ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются 

алфавитный и систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки 

работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор 

учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 

Необходимая литература может быть также указана в методических  разработках по 

данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все 

выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции 

даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно 
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разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о 

том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала 

по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект 

лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 

конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а 

также может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида 

чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, 

при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа 

с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование 

проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель 

– извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна 

читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически 

проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать 

кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных 

элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько 

путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый 

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения 

проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать 

подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
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комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение 

каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, 

которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде 

или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы 

по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор 

литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего 

текста с указанием библиографических данных используемых источников, 

подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 

основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 

Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 

стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 

выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого 

воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 

Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих 

размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист 

нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой 

для краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста 

реферата и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в 

материале темы, умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, 

привлечь внимание слушателей к интересной литературе, логично и убедительно 

изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать 
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основательный анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные 

моменты и недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме 

преподнесения материала, характеру использованной литературы. Иногда они 

дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о 

глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие 

обучающиеся имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. 

Преподаватель предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада 

или попытаться подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также 

чрезмерного упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной 

части; заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 

быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен 

и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

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 
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кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обучающийся 

должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на лекциях или 

семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. 

По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) 

через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ 

первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация 

обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать 

и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«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.  
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«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные 

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий 

обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  



 29 

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 

карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 

сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 

источников и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 
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− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы 

и других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки 

на полученные при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, 

понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с 

не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, 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 недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение 

еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы 

опорных сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра 

позволит использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается 

из результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате 

БРСО доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном 

занятии, а также размещены в свободном доступе в электронной информационно -

образовательной среде Университета. 
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3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий 

рейтинг обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма 

рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам 

учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия 

обучающегося, направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной 

дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, 

самостоятельное изучение содержания учебной дисциплины в электронной 

информационно-образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических 

заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, 

рефераты, творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные 

задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен 

быть накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от 

максимального значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной 

аттестации по дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не 

менее 65% рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального 

рейтингового балла за каждый рубеж текущего контроля и положительное 

выполнение итогового практического задания с накоплением не менее 65% 

максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое 

задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до 

контрольного мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, 

педагогический работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае 

ликвидация текущей академической задолженности возможна в периоды проведения 

повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программ 

специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 
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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) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Микроэкономика.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1. Введение в микроэкономику. Предмет и 

метод экономической теории  

        Исходные признаки экономики. Потребности и 

ресурсы. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Закон возвышающихся потребностей. 

Ограниченность благ и проблема выбора 

оптимального решения. Предмет экономической 

теории. Экономические блага и их классификации, 

полные и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ. 

Метод     экономической     теории.    

Характеристика методологии, позитивный и 

нормативный подходы; общие и специальные методы 

анализа экономической действительности. Теории, 

концепции и модели, допущения. Практика   -   

критерий   истины.   Роль   экономического 

прогнозирования в развитии общества. 

Функции    экономической    теории: 

познавательная, методологическая, 

мировоззренческая, критическая, прогностическая, 

практическая.  Формирование современного 

экономического   мышления.   Развитие   

предпринимательской инициативы, компетенции   и   

профессионализма.    

Понятие микроэкономики. Специфика и основные 

проблемы. Возможности микроанализа. Блага 

экономические и неэкономические, экономические 

ресурсы и их классификация, экономические агенты 

(рыночные и нерыночные), взаимодействие 

экономических агентов на микроуровне, 

экономические интересы, цели и средства, проблема 

выбора оптимального решения, экономическая 

стратегия и экономическая политика, конкуренция и 

ее виды; кругооборот благ и доходов, двухфакторная 

модель. Производство, распределение, обмен и 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 
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потребление, воспроизводство. Потребности, 

экономические интересы, закон возвышения 

потребностей. Рациональное поведение 

экономических агентов, кругообороты благ и доходов; 

затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины; альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей), хозяйствование и 

эффективность, экономические ограничения: граница 

производственных возможностей координация 

экономической деятельности. 

Тема 1.2: Собственность и система 

хозяйствования. Экономические системы и их 

классификация. 

Собственность как экономическая категория. 

Собственность как экономическое отношение и ее 

составные элементы: присвоение, способ соединения 

работника со средствами производства, 

организационно-экономический механизм 

реализации. собственность и хозяйствование: 

структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей. Место собственности в системе 

общественных отношений. Экономическое и 

юридическое содержание собственности на условия 

производства и его результаты.  

Юридическая и экономическая категория 

собственности, структура собственности, права 

собственности, континентальная традиция прав 

собственности; англо-саксонская традиция прав 

собственности, теория "пучка прав собственности", 

классификация прав собственности А. Оноре; 

персонификация прав собственности и экономический 

статус субъекта хозяйствования, экономическая 

власть и экономическая зависимость; Структура прав 

и передача прав, согласование обязанностей. 

Источники экономической власти, трансакционные 

издержки, формы трансакционных издержек. 

  Формы собственности. Признаки 

классификации форм собственности, характеристика 

основных форм собственности. Противоречия разных 

форм собственности. Многообразие форм 

собственности как предпосылка и условие 

функционирования рыночной экономики.  

Сущность и содержание хозяйствования. 

Понятие хозяйствования. Экономическое и 

неэкономическое хозяйство. Основные категории 

хозяйствования. Институциональные факторы 

высокоэффективной хозяйственной деятельности. 

Понятие экономической системы. 

Типологизация экономических систем. Марксистский 

и неоклассический подход. Формационный и 

цивилизационный подходы к классификации 

экономических систем, их сравнительные достоинства    
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и    недостатки.    Добуржуазные    системы. 

Посткапиталистическое     общество, его     

перспективы. Постиндустриальное (информационное) 

общество, его перспективы, эндогенные и экзогенные 

корни. Понятия, критерии, типы и принципы 

классификации экономических систем. 

Общая характеристика различных форм 

хозяйствования (традиционная экономика, рыночная 

экономика (или товарное хозяйство), плановая 

экономика (или плановое хозяйство), командно-

административная система  (командное  хозяйство), 

смешанная экономика, переходная экономика, 

информационная экономика. Формы рыночной 

экономики, основанные на разных формах 

собственности на средства производства.  

Современные модели и механизмы регулирования 

социально-экономических систем. Смешанная 

экономика как современная форма рыночной 

экономики. Смешанная экономика и «чистая 

экономика». Смешанная экономика, цивилизация и 

формация. Смешанная экономика и переходная 

экономика. Модели смешанной экономики. 
 

 РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 2.1 Рыночное равновесие.   Общественная 

выгода от конкурентного равновесия 

Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный 

спрос. Функция спроса и объем спроса. Кривая спроса. 

Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Рыночный спрос и индивидуальный спрос, 

взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, 

закон спроса, парадоксы спроса, эффект Гиффена, 

эффект Веблена, «асимметричность информации», 

инфляционные ожидания, функциональный и 

нефункциональный спрос, классификация 

потребительского спроса по Х. Лейбенстайну. 

Рыночное предложение. Факторы, влияющие на 

рыночное предприятие. Функция предложения и 

объем предложения. Кривая предложения.  Закон  

предложения.  Функции  предложения. 

 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, 

рынок, равновесная цена. Механизм установления 

равновесия, равновесная цена, равновесный объем, 

свойства рыночного равновесия. Множественность 

рыночного равновесия,  частичное рыночное 

равновесие, области экономической активности,  

модель паутины, устойчивость равновесия по 

А.Маршаллу и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее 

функции. Рыночная динамика. Виды рыночного 

равновесия и государственное воздействие на 

механизм рыночного ценообразования. Работа 

Устное изложение 
материала с 
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рыночного механизма и динамическая эффективность 

рынка.  

Излишки потребителя и производителя. 

Благосостояние потребителей, измерение 

потребительского излишка. Определение излишка 

производителя, определение излишка производителя с 

помощью кривой предложения. Общественное 

благосостояние и экономическая эффективность. 

Оценка рыночного равновесия с точки зрения 

общественной выгоды, влияние  налогообложения и 

дотаций.  

Рынок покупателя, рынок продавца, изменение 

равновесия,  дефицит и излишек, государственное 

регулирование ценообразования, контроль за ценами, 

«цена пола», «цена потолка», налоги и дотации, 

фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы 

«контрабанды», спекулянты и устойчивость 

равновесия. 

Тема 2.2.:  Эластичность спроса и предложения  

Понятие эластичности, ее свойства и виды, 

способы ее определения: приростной и темповый 

методы, метод сравнительной статики, показатели 

эластичности. 

Эластичность спроса по цене и ее 

детерминанты, Эластичность спрос по доходу, 

точечная эластичность, дуговая эластичность, 

перекрестная эластичность, абсолютно неэластичные 

спрос и предложение, абсолютно эластичные спрос и 

предложение, единичная эластичность предложения  и 

факторы, влияющие  на  эластичность предложения, 

фактор времени, эластичность спроса по цене и общая 

выручка. 

Практическое применение  фактора 

эластичного  спроса и предложения в бизнесе и 

экономической политике. Эластичность и 

налогообложение. Прогнозирование оптимального 

объема выпуска. Экономический анализ прямых 

государственных мер. Оценка  по  показателю  

выручки. Графический анализ последствий изменение 

в ценообразовании. 
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 РАЗДЕЛ 3 ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ВЫБОРА 

Тема 3.1 Выбор потребителя 

Теории поведения потребителя и производителя 

(предприятия). Компромисс индивида между 

потреблением и досугом; Концепция полезности и 

равновесие на рынке одного блага. Польза и 

полезность блага. Полезность и анализ 

потребительских предпочтений,  мотивация 

потребителя, цель потребителя, функция полезности, 

общая полезность, предельная полезность блага.  

Субъективные оценки полезности и ценность благ. 

Динамика оценок полезности и запасы блага. 

Зависимость между динамикой растущих запасов благ 

и динамикой снижающихся субъективных оценок их 

полезности. Предельная, или маржинальная 

полезность. Первый закон Г. Госсена: закона 

убывающей предельной полезности. Зависимость 

потребительского спроса от динамики предельной 

полезности. Влияние изменений цен и дохода на 

динамику спроса и потребительских предпочтений. 

         Общее «статическое» равновесие в потреблении. 

Этапы исследования поведения потребителя, 

стремящегося к равновесию. Анализ потребительских 

предпочтений. Кардиналистской функции полезности 

первого и второго порядка. Второй закон Г. Госсена. 

Эквимаржинальный принцип. Ординалистская 

концепция, аксиомы порядкового подхода, карта 

безразличия, кривые безразличия и их свойства, 

предельная норма замещения, предельная норма 

замещения одного блага другим. Бюджетные 

возможности и различные комбинации 

потребительских благ. Бюджетное ограничение. 

Потребительский выбор.  

Тема 3.2 Реакция потребителей на изменение 

цен и дохода 

Графический анализ равновесия личности в 

потреблении. Изменение оптимума потребителя при 

изменении его дохода, кривая «доход-потребление»,   

кривые Энгеля, нормальный  (качественный товар), 

товар худший. Реакция потребителя на изменение цен, 

линия «цена - потребление». Индивидуальный и 

рыночный спрос: графический анализ. Эффект дохода 

и  эффект замещения, уравнение Слуцкого, 

компенсирующие и эквивалентные изменения 

доходов, компенсированная реакция, Номинальные и 

реальные величины. Идексы реального дохода, индекс 

Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера. 
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 РАЗДЕЛ 4 ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 4.1 Производство в краткосрочном и 

долгосрочном периодах 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
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Производство и его факторы. Технология, проблема 

эффективности производства, технологическая 

эффективность, экономическая эффективность,  

производственная функция (общий случай, линейная, 

Кобба-Дугласа, Леонтьева, CES).   Анализ 

краткосрочной функции производства, анализ 

долгосрочной функции производства, постоянные 

факторы, переменные факторы,  совокупный продукт, 

средний продукт, предельный продукт, кривые 

продукта от переменного фактора. Выбор 

производственной технологии. Техническая и 

экономическая эффективность. Изокванты. 

Заменяемость факторов. Предельная норма 

технологической замены и ее динамика. Экономия от 

масштаба. Отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная).    

Тема 4.2 Издержки производства и прибыль 

Понятие и виды издержек. Издержки 

производства и себестоимость. Сущность издержек 

производства. Экономические и бухгалтерские 

издержки. Переменные и постоянные издержки; 

общие, средние и предельные величины выручки и 

издержек. Оптимальная комбинация факторов 

производства и ее графическое выражение. Связь 

функций издержек с производственной функцией. 

Взаимосвязь динамики общих и средних, общих и 

предельных, средних и предельных издержек. 

Динамика общего, среднего и предельного продукта и 

издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. Воздействие изменений 

различных условий и факторов на издержки в крат-

косрочном и долгосрочном периодах. Правило и пути 

минимизации издержек производства и максимизации 

выпуска продукции.  

Экономическая природа прибыли и ее максимизация. 

Валовая выручка и издержки. Прибыль как функция 

предпринимательского управления фирмой. Бухгал-

терская, нормальная и экономическая прибыль. 

Чистый денежный поток и внутренняя норма 

доходности. Правило максимизации прибыли. 

Прибыль фирмы в кратко- и долгосрочном периодах в 

условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Общая, средняя и предельная прибыль. 

Графический анализ динамики общей, средней и 

предельной прибыли 
 

мультимедийных 
презентаций 

 РАЗДЕЛ 5  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  В 

МИКРОЭКОНОМИКЕ. 

Тема 5.1 Типы рыночных структур 

Интеграционные процессы на микроуровне. 

диверсификация, концентрация и централизация 
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производства, вертикальная и горизонтальная 

интеграция. Показатели интеграционных процессов. 

признаки рыночная структуры:  численность 

продавцов, рыночные доли фирм, степень 

дифференциации продукта, барьеры входа и выхода (в 

отрасли), степень контроля производителей над 

ценами,  рыночная власть, стратегический характер 

поведения фирм, нестратегический характер 

поведения фирмы. Типы рыночных структур: 

совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия, монопсония,. 

Совершенная конкуренция, несовершенная 

конкуренция,  соревновательный рынок,  движущие 

силы конкуренции. Рыночная власть, степень 

рыночной власти, коэффициент Лернера, рыночная 

власть и эластичность,  рыночная власть и прибыль 

фирмы, количественные методы оценки структуры 

рынка: пороговая доля рынка, индекс концентрации, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Линда. 

Тема 5.2 Рынок совершенной конкуренции 

   Совершенно конкурентная фирма, кривая спроса на 

продукцию совершенно конкурентной фирмы, точка 

безубыточности, точка банкротства, кривая 

предложения совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде,  кривая предложения 

совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном 

периоде, положение долгосрочного равновесия 

отрасли, отраслевое предложение, отрасль с 

постоянными издержками, отрасль с растущими 

издержками, отрасль со снижающимися издержками, 

эффективность конкурентных рынков. Равновесие 

совершенно конкурентной фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 
 

 РАЗДЕЛ 6  НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Тема 6.1 Монополия и ценовая дискриминация 

     Монополия, свойства и признаки монополии. 

Источники монопольной власти:  виды отраслевых 

барьеров. Типы монополии: закрытая монополия, 

открытая монополия, естественная монополия, 

монопсония, двусторонняя монополия, 

административная монополия.  Спрос на продукцию 

монополиста, предложение  в условиях монополии в 

краткосрочном и долгосрочном периоде, определение 

цены и объема производства. Реализация рыночной 

власти монополиста. Условия и последствия 

реализации рыночной власти. Рыночная власть и 

прибыль монополиста. Ценовая дискриминация: 

первой, второй и третьей степени, показатели 

монопольной власти. Общественная цена монополии. 

Противоречивый характер монополизации 

экономики: убытки и выгоды общества от 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 



 42 

монопольной власти. Сокращение объемов выпуска. 

Падение уровня реальных доходов населения и 

уменьшение потребительского излишка. Превращение 

монопольного роста цен в угрозу инфляции. Полные 

чистые убытки общества и безвозвратные потери 

потребителей и производителей. Захват 

потребительского излишка и превращение его в 

дополнительную прибыль. Х-неэффективность. 

Положительные эффекты монополизации рынков. 

         Антимонопольная политика государства и 

особенности демонополизации российской 

экономики. Сущность антимонопольной политики 

государства.  Деконцентрация сложившихся 

монополий и развитие конкуренции в 

монополизированных отраслях. Характеристика 

инструментов антимонопольной политики. 

Графический анализ социально-экономических 

последствий государственного регулирования цены на 

монопольном рынке. Природа отечественных 

монополий и специфика демонополизации в 

переходной экономике. Особенности применения 

прямых и косвенных методов государственного 

воздействия на российские монополии.    

Тема 6.2 Монополистическая конкуренция 

Несовершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, свойства и ключевые признаки 

монополистической конкуренции, неценовая 

конкуренция, дифференциация продукции, реклама, 

торговая марка, предложение фирмы в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах, модель Чемберлена. 

Издержки монополистической конкуренции, избыток 

производственных мощностей. Сравнительный 

социально-экономический анализ долгосрочного 

равновесия на монополистически конкурентном 

рынке и рынке совершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция и потребительский 

выбор. 

Тема 6.3 Олигополия 

Олигополия: характеристика олигополии, 

ключевые признаки. Модели поведение фирм на 

олигополистическом рынке: кооперативное, 

некооперативное, «игра по правилам».  Модели 

нескоординированной олигополии: ломаная кривая 

спроса (модель Хитча), ценовые войны и равновесие 

по Бертрану,  ценообразование по принципу 

«издержки плюс».  Кооперативная стратегия 

олигополий: картель, тайный сговор, механизм 

разрушения картельного соглашения. Модели 

поведения «игра по правилам»: Кривые реакции фирм 

и равновесие дуополии в модели А. Курно, ценовое 

лидерство, блокирующее ценообразование,   
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олигополия с точки зрения «теории игр». Платежная 

матрица по прогнозированию цен и прибылей: 

«дилемма заключенного». Множественность 

равновесных состояний в олигополистической 

отрасли: равновесие по Парето, равновесие 

доминирующей стратегии, равновесие Штакельберга, 

равновесие по Нэшу.  
 

 РАЗДЕЛ 7 РЫНКИ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Тема 7.1 Рынок человеческого капитала и 

заработная плата 

Человеческий капитал, рабочая сила и труд: 

общее и особенное. Социально-экономическая и 

экономико-психологическая характеристика 

человеческого капитала. Факторы, обусловливающие 

необходимость замещения трудового капитала – 

капиталом интеллектуальным, а труда – творчеством. 

Функциональная рабочая сила и конкретный труд. 

Формы доходности человеческого капитала. 

 Спрос на труд и его предложение в условиях 

совершенной конкуренции. Кривая спроса на труд, 

выбор между трудом и отдыхом, эффект дохода, 

эффект замены, различия в привлекательности  труда. 

Предложение труда.   Рыночное равновесие на рынке 

труда. Заработная плата в условиях совершенной 

конкуренции. Номинальная и реальная заработная 

плата. Производительность труда и заработная плата.   

Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

Монопсония и монополия на рынке труда. Рынок 

труда с монопсонической властью. Проблема спроса 

на труд в условиях монопсонии. Предельные и 

средние затраты. Равновесие монопсонии на рынке 

труда. Монопольная власть на рынке труда. Спрос на 

труд и его предложение в условиях монополии. 

Двусторонняя монополия на рынке труда,  социально-

экономические условия труда. Равновесие фирмы на 

рынке труда в условиях монополии. Роль профсоюзов. 

Дифференциация ставок заработной платы. 

Инвестиции в человеческий капитал. Государственное 

регулирование рынка труда. Функции рынка рабочей 

силы. Уровень жизни и его измерение. 

Дифференциация дохода, утилитаристский принцип, 

измерение степени дифференциации. Децильные, 

квартильные и квинтильные,  кривые Лоренца, 

коэффициенты  коэффициент Джини, закономерности 

дифференциации доходов,  потребительский выбор во 

времени. Бедность и способы ее измерения. 

Прожиточный минимум. 

Тема 7.2 Рынок капитала и процент 

Капитал как фактор производства, и его 

«чистая» производительность. Капитал, инвестиции, 
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структура капитала, торговый капитал, человеческий 

капитал, физический капитал. Основной и оборотный 

капитал, переменный и постоянный капитал, 

предельная производительность капитала, моральный 

износ и его виды, физический износ, амортизация, 

линейная, ускоренная,  норма амортизации, 

амортизационные отчисления, амортизационный 

фонд. Физический капитал как опосредствующий 

фактор производства. Эффект «чистой» произ-

водительности капитальных благ. Капитал и 

сопряженное производство. Уровень дохода на 

капитал. Предельный физический продукт и спрос на 

капитал. Физический и денежный капитал. Капитал и 

процентный доход. Спрос на капитал, предложение 

сбережений, эффект дохода, эффект замены. 

Равновесная ставка процента. Рыночная ставка 

процента и ее воздействие на инвестиционные 

решения фирм. Процентная ставка и цена 

использования капитальных активов. Процентная 

ставка в условиях совершенной конкуренции. 

Реальная и номинальная процентная ставка.  

Фактор времени и дисконтирование. Сравнение 

ценности благ в различных периодах времени. Дис-

контирование и ставка ссудного процента. Рынок 

капитала и инвестиционные решения фирм в 

современной отечественной экономике. 

Тема 7.3 Рынок природных ресурсов. Природная 

рента 

Земля и природные ресурсы. Спрос на землю, 

сельскохозяйственный спрос, 

несельскохозяйственный спрос, предложение земли, 

монополия на землю как объект хозяйствования,  

монополия на землю как объект частной 

собственности, экономическая рента, земельная рента, 

абсолютная рента,  дифференциальная рента. 

Принципы, условия, источники образования 

дифференциальной ренты. Рента. Природная рента,  

цена земли как капитализированная рента,  арендная 

плата. Неоклассическая теория экономической ренты. 

Теория ренты Маршалла. Дополнительный доход. 

Квазирента. 

АПК,  место АПК в структуре экономике, 

структура АПК, специфика АПК, результаты и 

противоречия преобразования АПК, причины 

аграрного кризиса, условия преодоления аграрного 

кризиса, проблема экономической оценки земель. 

Аграрная   реформа   и   ее   социально-

экономические последствия. Многоукладность 

аграрной экономики. Частная собственность на землю. 

Методы эксплуатации крестьянства 

монополистическим капиталом. 
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Монопольная рента. Рента редкости. «Горная рента» 

или рента в добывающей промышленности. Рента от 

строительства зданий, сооружений. Экологическая 

рента. Особенности аграрных отношений в 

переходной экономике России. 
 

 РАЗДЕЛ 8 ЭКОНОМИКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Тема 8.1 Предмет экономики общественного 

сектора 

Теория и методология экономики 

общественного сектора. Концепции, объясняющие 

необходимость вмешательства государства в 

экономику. Понимание государства в экономике. 

Общее и особенное в решении фундаментальных 

вопросов в экономике общественного сектора. 

Модель общего экономического равновесия Эрроу — 

Дебре. Основные теоремы экономики 

благосостояния. Эффективность и справедливость: 

проблема выбора.  Сужение Парето-оптимального 

состояния: функции общественного благосостояния и 

подходы к их построению. Принципы компенсации и 

их эволюция. 

Тема 8.2 Государство и экономическая 

система 

Сущность внешних эффектов, причины их 

возникновения и последствия. Модели частичного и 

общего равновесия экономики при существовании 

внешних эффектов. Интернализация внешних 

эффектов: содержание и способы осуществления. 

Налог Пигу. Управление внешними эффектами. 

Теорема Р. Коуза. Государственное регулирование 

внешних эффектов: способы и последствия. 

Организация рынка прав на загрязнение. 

Общественные блага: содержание понятия и 

свойства. Спрос на чистые общественные блага и его 

особенности. Цены Линдаля и равновесие по 

Линдалю. Модели общего экономического 

равновесия с общественным благом. Политическое 

голосование как способ выявления совокупного 

спроса на общественные блага. Механизм прямой и 

представительной демократии. Налог Кларка — 

Гровса как решение проблемы безбилетника.  

Тема 8.3 Современная политическая 

экономика 

Истоки теории общественного выбора и ее 

методология. Особенности поведения акторов 

политического процесса. Экономика бюрократии. 

Модель бюрократии У. Нисканена. Политико-

экономический цикл: сущность, этапы, последствия. 

Признаки и причины фиаско правительства. Способы 
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избегания и устранения. Методология оценивания 

индекса провалившихся государств. 

Тема 8.4 Общественные доходы 

Структура доходной части государственного 

бюджета. Бюджетная политика государства. Налоги 

как источник доходов государства. Принципы 

налогообложения. Критерии оценки налоговых 

систем. Налоговые обязательства и перемещение 

налогов. Избыточное налоговое бремя и оптимизация 

налогообложения. 

Тема 8.5 Общественные расходы 

Социальные программы государства. Модели 

потребительского поведения при различных 

социальных программах. Выбор между 

централизованным и децентрализованным решением: 

теорема Оутса. Гипотеза Ч. Тибу о выборе 

территории. Структура системы «бюджетного» 

федерализма. Модели бюджетного федерализма. 
 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики.  

 

  

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 1.1. Введение в микроэкономику. Предмет и 

метод экономической теории  
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 1.2. Собственность и система 

хозяйствования. Экономические системы и их 

классификация 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 

Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 

Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения 

заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров 

зарабатывает 1000 руб. 

Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 

было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

 Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 

Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 

рабочий день с понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 

р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 

материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 

р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не  нести 

убытки. 

  Задача № 1.4. Построение КПВ 
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На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 

производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 

фермера.  

Задача № 1.5. Расчёт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими данными?  

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель: выяснить природу и форму обменных операций, изучить методы расчета 

чувствительности и практического ее применения в микроанализе. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 2.1 Рыночное равновесие.   Общественная 

выгода от конкурентного равновесия 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Тема 2.2.  Эластичность спроса и предложения  
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 

Задача № 2.1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. 

Чему равна равновесная цена? Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 

Задача № 2.2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция 

предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - 

величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на этом рынке.  

Задача № 2.3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция 

спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена 

товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину 

излишка производителя на этом рынке в ситуации. 

Задача № 2.4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 1000 

кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 

условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину 

перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле ДУГОВОЙ 

эластичности. 

 

РАЗДЕЛ 3 ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА 
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Цель: изучение теории потребления, анализ принятия решений потребителями , теории 

потребления, анализ принятия решений потребителями. 

   
 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Тема 3.1 Выбор потребителя 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Тема 3.2 Реакция потребителей на изменение цен 

и дохода 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 3: 

Задача № 3.1. Расчёт оптимального объёма потребления 

Определите оптимальный для потребителя объем блага Q, если известно, что функция 

полезности индивида от обладания этим благом имеет вид: 

1) U(Q)= 1 – 5 × Q2 

2) U(Q)= 5 + Q – Q2 

3) U(Q) = Q2 – 5 × Q3 

Как будут выглядеть функции предельной полезности? Проиллюстрируйте ответ.  

  

Задача № 3.2. Расчёт оптимального набора потребителя 

Потребитель свой располагаемый доход в размере 90 руб. тратит на приобретение 

кефира и картофеля. 

Стоимость продуктов питания: 

Ркеф = 15 руб. за 1 л. 

Ркар= 3 руб. за 1 кг. 

Предпочтения потребителя описываются следующей функцией полезности: 

 
Насколько изменится оптимальный набор потребителя, если его предпочтения станут 

описываться функцией полезности вида: 

1) 

 

 

2)  

 

Задача № 3.3. Расчёт общей и предельной полезности 

Общая TU и предельная MU полезности товаров А, В, С представлены в таблице. 

Заполнить пропуски в таблице. 

 

Количество товара 
А В С 

TU MU TU MU TU MU 
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1 ... 20 19 ... 22 ... 

2 ... 15 30 ... ... 10 

3 ... 12 38 ... 39 ... 

4 ... 8 43 ... 44 ... 

5 ... 6 45 ... ... 3 

  

 

Задача № 3.4. Расчёт цен товаров Х и Y 

Потребитель покупает 4 единицы блага Х и 9 единиц блага Y, имея доход 100 ден. ед. 

Найти цены товаров X и Y, если известно, что предельная норма замены 

товара Y товаром X (MRSxy) равна 4. 

  

Задача № 3.5. Расчёт предельной полезности  

Определите предельную полезность благ х и у, если функция полезности имеет вид:  

1) U(x;y) = 2х + у; 

2) U(x;y) = 2х2 + у; 

3) U(x;y) = хβу1-β 

  

 

РАЗДЕЛ 4 ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Цель: овладеть навыками анализа принятия решений фирмами и внедрения 

оптимальной технологии в производство, навыками анализа и расчета фирмами издержек 

производства и социально-экономическими показателями устойчивости предприятия 

  

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Особенности ценообразования на мировом рынке. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Ценовая политика международной компании и основные 

ценообразующие факторы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Трансфертное ценообразование и налогообложение. Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 4: 

Задача № 4.1.  

Фирма, выпускающая 100 единиц продукции, имеет общие издержки TC(100) =$8000 и 

переменные издержки VC(100) =$2000. Какими будут СРЕДНИЕ ПОСТОЯННЫЕ издержки 

этой фирмы при выпуске 200 единиц продукции (т.е. AFC(200))? 
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Задача № 4.2.  

Семь работников могут все вместе произвести 730 единиц продукции, а восемь 

работников могут все вместе произвести 800 единиц продукции. Чему равны предельный 

продукт восьмого работника и средний продукт восьми работников? 

Задача № 4.3.  

Известно, что в течение года бухгалтерская прибыль кофейной компании «Кофейный 

дом» составила 150000 рублей. Управляя фирмой, предприниматель данной компании 

упускает зарплату в 90000 рублей, которую мог бы получить, работая в другом  месте. 

Известно также, что предприниматель располагал суммой 200000 рублей собственных 

средств, которые он вложил в компанию. Предполагая, что он упускает 10% годовых с этих 

средств, определите экономическую прибыль. 

Задача № 4.4.   

Фирма выпускает 100 единиц продукции. При этом общие издержки фирмы составляют 800 

долл., из них переменные издержки составляют 200 долл. Рассчитайте средние постоянные 

издержки фирмы при выпуске ста единиц продукции. 

Задача № 4.5.   

Предположим, у некоторой фирмы для того, чтобы цена продукции превысила средние 

общие издержки (АТС), эта цена должна быть не ниже, чем 100 руб. за единицу. Для того, 

чтобы цена превысила средние переменные издержки производства (АVС), она должна быть 

не ниже, чем 80 руб. за единицу. Если фактически на рынке установилась цена 90 руб. за 

единицу продукции (и фирма никак не может это изменить), то определите последствия. 

 

РАЗДЕЛ 5 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В МИКРОЭКОНОМИКЕ 

Цель: проанализировать сущность, видов интеграционных процессов на микроуровне . 

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 5.1 Типы рыночных структур 

 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тема 5.2 Рынок совершенной конкуренции 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 5: 

Задача № 5.1. Определение объёма производства на рынке совершенной конкуренции  

Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. 

Цена установилась на уровне 10 р. 

Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице: 

 

Выпуск, шт. 10 11 12 13 14 15 

Общие затраты, р. 80 86 93 102 113 125 

 

Какой объём производства выберет это предприятие, если оно максимизирует 

прибыль? 

 Задача № 5.2. Определение рыночной цены 
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Сто фирм в условиях совершенной конкуренции имеют следующую зависимость 

общих издержек от объёма выпуска: 

 

Объём выпуска фирмы 800 900 1000 1100 

Общие издержки фирмы, тыс. р. 40 45,5 51,6 58,2 

 

Шкала рыночного спроса показана в следующей таблице: 

 

Величина рыночного спроса 80 000 90 000 100 000 110 000 

Цена, р. 70 65 61 58 

 

а) Определите рыночную цену. 

б) Является ли производство прибыльным? Какую экономическую прибыль (убыток) 

получает одна фирма? 

 Задача № 5.3. Расчёт рыночной цены, при которой фирма уйдёт с рынка  

Общие затраты фирмы, действующей на рынке совершенной конкуренции, составляют 

0,5*Q3 - 15*Q2 + 300*Q + 250 000. 

При какой цене фирме становится невыгодным работать на этом рынке в 

краткосрочном периоде? 

Задача №5.4. Определение рыночной цены в долгосрочном периоде  

Конкурентная фирма находится в состоянии равновесия в долгосрочном периоде и 

имеет следующие затраты: TC = Q3 - 38*Q2+ 418*Q. Определите цену на этом рынке в 

долгосрочном периоде. 

Задача № 5.5. Определение рыночной цены и отраслевого выпуска продукции  

В отрасли действуют 130 одинаковых фирм. Издержки производства каждой фирмы 

описываются функциями 

ТС =Q3 - 36*Q2 + 384*Q, 

Где Q - объём производства в тысячах штук. Найти рыночную цену и отраслевой 

выпуск продукции, при которых на конкурентном рынке устанавливается долгосрочное 

равновесие. 

 

РАЗДЕЛ 6 НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

Цель: оценить социально-экономические последствия монополизма в современной 

экономике.  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 6.1 Монополия и ценовая дискриминация Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Тема 6.2 Монополистическая конкуренция 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Тема 6.3 Олигополия 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 6: 

В таблице приведены ожидаемые величины предельной выручки и предельных издержек 

гипотетической фирмы при различных объемах выпуска продукции, а также общие издержки, 

выручка и прибыль при нулевой объеме производства. 

  

По данным таблицы ответьте на четыре вопроса. 

Вопрос 1. Чему равны постоянные издержки фирмы ? 

Вопрос 2. Если фирма будет производить и продавать две единицы продукции, чему будет 

равна ее общая выручка? 

Вопрос 3. Если фирма будет производить две единицы продукции, чему будут равны ее общие 

издержки? 

Вопрос 4. Сколько единиц продукции вы посоветуете выпустить и продать фирме для 

максимизации прибыли, если предполагается, что это целое число? 

 

РАЗДЕЛ 7 РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Цель: исследовать закономерности функционирования рынка человеческого капитала и 

факторов, влияющих на формирование заработной платы, проанализировать природу 

возникновения ссудного процента. Влияния фактора времени на дифференциацию 

процентной ставки  

 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 7.1 Рынок человеческого капитала и заработная 

плата 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тема 7.2 Рынок капитала и процент 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Тема 7.3 Рынок природных ресурсов. Природная рента 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 7: 

Задача № 7.1. Расчёт цены земли  

На четырех одинаковых по площади земельных участках выращивается виноград.  

Природно-экономические показатели этих земель характеризуют следующие данные: 

 

https://courses.openedu.ru/assets/courseware/9c3d6f6613563f8a6145e005cc66518a/asset-v1:hse+ECONOM+spring_2016+type@asset+block/5_11.jpg
https://courses.openedu.ru/assets/courseware/9c3d6f6613563f8a6145e005cc66518a/asset-v1:hse+ECONOM+spring_2016+type@asset+block/5_11.jpg
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Участок I II III IV 

Расходы выращивания, грн. 2000 2600 3600 4000 

Валовой сбор, т 8 12 20 16 

Расстояние до рынка сбыта, км 10 50 100 105 

 

Транспортный тариф перевозок 1 т на расстояние в 1 км 0,4 

Величина абсолютной ренты, грн. 300. 

Определите: 

цену каждого участка, если известно, что общественная норма прибыли - 15%, а 

ссудный процент на одолженный у банка капитал равен 5% годовых. 

Виды ренты способствуют формированию цен на землю? 

Существует ли дифференциальная рента на I участке? 

Существует ли дифференциальная рента на II участке? 

Какие участки обеспечивают этот вид ренты?  

Назовите причины которые, на ваш взгляд обусловливают разное качество каждого 

земельного участка? 

Участки имеют большую производительность? 

Ответы обоснуйте экономичным анализом. 

 Задача № 7.2 Расчёт цены и количества труда  

Фирма, являющаяся совершенным конкурентом на товарном рынке и монопсонистом 

на рынке фактора, производит продукцию по технологии 

Q = 12 × L – 2 × L2. 

Цена товара 5 ден. ед. Функция предложения труда имеет вид 

L = 0,1 × ω – 2. 

Определить, по какой цене фирма будет покупать труд, какое количество труда 

приобретет фирма, максимизирующая прибыль. 

  

Задача № 7.3. Расчёт уровня занятости монополиста-монопсониста 

Фирма является монопсонией на рынке труда и монополией на товарном рынке.  

Заполните таблицу спроса на труд этой фирмы.  

Определите, сколько рабочих наймёт эта фирма, и какую установит ставку заработной 

платы. 

 

Единицы 
труда, чел. 

Совокупный 
продукт, шт. 

Цена Ставка 
зарплаты 

Валовой 
доход 

Доход от 
предельного 

продукта 

Общие 
затраты на 

оплату 

труда 

Предельные 
затраты на 

оплату труда 

1 5 40 130     

2 11 39 140     

3 18 38 150     

4 23 37 160     

5 27 36 170     

6 30 35 180     



 55 

7 32 34 190     

 

Задача №7.4. Расчёт приведённой стоимости 

Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся построить 

его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. Вторая 

фирма нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого года 

соответственно. 

а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку 

дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку 

дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

г) Найти так называемую уравнивающую ставку дисконтирования, при котором ни 

одному из проектов нельзя отдать предпочтение. 

  

Задача № 7.5. Выбор проекта для инвестирования  

Имеется три проекта вложения денежных средств. Ставка процента составляет 15% 

годовых. 

 

Проект 

Доходы 

Всего доходы 
1 год 2 год 

Зайка 750 750 1500 

Белочка 500 1000 1500 

Енотик 1000 500 1500 

 

Рассчитать, какой проект является наиболее выгодным для инвестирования. 
  

РАЗДЕЛ 8 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

 __ Цель: изучить предмет и методологию исследования основных проблем 

экономики общественного сектора, рассмотреть микроэкономические проблемы «фиаско 

рынка»: внешних эффектов и общественных благ, рассмотреть механизм политического 

голосования как способ выявления совокупного спроса на общественные блага в 

экономическом ключе. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 8.1 Предмет экономики общественного сектора 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Тема 8.2 Государство и экономическая система 
 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3 Тема 8.3 Современная политическая экономика 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Тема 8.4 Общественные доходы 
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

5 Тема 8.5 Общественные расходы 

 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Форма практического задания:  эссе 

1. Степень децентрализации российской экономики.  

2. Государственные предприятия: типы, сравнительный анализ, степень 

экономической свободы.  

3. Доля государственных расходов в ВВП в России: динамический аспект.  

4. Источники доходов государственного бюджета РФ: динамика, оценка.  

5. Пенсионная нагрузка в России.  

6. Структура государственной собственности (федеральная, региональная, 

муниципальная).  

7. Анализ способов приватизации предприятий: региональный, отраслевой, 

динамический аспекты.  

8. Бюрократизация власти на муниципальном уровне.  

9. Доходы от приватизации государственных предприятий: региональный, 

динамический аспекты.  

10. Бюрократизация российской экономики (доля занятых в органах государственной 

власти).  

11. Доля государственных предприятий в России: региональный, отраслевой, 

динамический аспекты.  

12. Функции государственной собственности на примере крупных предприятий. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в  соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1. Введение в 

макроэкономику 
Особенности изучения макроэкономики как направления 

экономической теории. Методы научного исследования в 

макроэкономике, экономические законы и категории. 

Основные подходы к изучению макроэкономических 

закономерностей. Особенности современных подходов к 

изучению макроэкономики. Основные категории и 

понятия макроэкономического анализа. Важнейшие 

направления исследований макроэкономических 

тенденций развития общества 

Сущность, фазы и типы общественного 

воспроизводства. Национальная экономика как система. 

Ключевые элементы системы национальной экономики, 

природно-климатический, экономико-географический, 

геополитические, социокультурные и др. факторы 

формирования и развития национальной экономики. 

Общественное воспроизводство как объект 

макроэкономического анализа. Кругооборот продукта, 

расходов и доходов.  Производство и воспроизводство. 

Фазы и типы воспроизводства. Производство, 

распределения, обмен и потребление.  Теория 

воспроизводства общественного каптала К. Маркса. 

Экстенсивный тип общественного воспроизводства. 

Отраслевая и секторальная структура национальной 

экономики. Межотраслевой баланс. Трехсекторная и 

четырехсекторная модель круговых потоков.  Инъекции, 

изъятия. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы, Основные 

макроэкономические тождества. Материальное и 

нематериальное производство. Типии, показатели, 

критерии расширенного воспроизводства. Типы 

интенсивного типа воспроизводства. 
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Раздел 2. Измерение результатов 

экономической деятельности 
Система национальных счетов: сущность и  

межотраслевой баланс народного хозяйства. Основные 

теоретико-методологические принципы построения СНС.  

Назначение, структура  и функции СНС. Система баланса 

народного хозяйства. Хозяйствующие субъекты, 

учитываемые в СНС. Межотраслевой баланс народного 

хозяйства: сущность и назначение.   

          Макроэкономические показатели. 

Агрегированные переменные. Потоки и запасы. 

Конечный и промежуточный продукт. Валовой 

внутренний продукт (производство, распределение и 

потребление) (ВВП) и валовой национальный продукт 

(ВНП): методы исчисления. Валовой национальный 

доход (ВНД): новая редакция СНС.  Чистый 

национальный и чистый внутренний продукт (ЧНП и 

ЧВП). Личный и личный располагаемый доход (ЛД и 

ЛРД). Взаимосвязь показателей в новой и старой 

редакции. Показатели запаса: национальное богатство: 

содержание, формы, состав, функции в процессе 

производства. Национальное богатство. 

Сложности подсчета показателей дохода и продукта. 

Проблемы оценки благосостояния нации. Оценка 

благосостояния нации с помощью СНС. Качественные и 

количественные  показатели. «Асимметрия вводимых 

факторов» и «аномалия продуктивности». «Чистое» 

экономическое  благосостояние нации 

Номинальные и реальные величины. Индексация 

ВВП, устранение повторного счета, добавленная 

стоимость. Индекс потребительских цен, индекс 

производственных цен, дефлятор ВВП, Индекс Фишера.  

Теневая экономика. Искажение реальных 

показателей экономической деятельности в условиях 

теневой экономики. Теневой сектор в условиях рыночной 

экономики. Показатели и методы подсчета теневого 

сектора. Структура и последствия роста теневого сектора. 

Государственная политика по снижению теневого 

сектора, методы регулирования и контроля. Основные 

требования к формированию формальных и 

неформальных институтов борьбы с теневой экономикой. 

 



 8 

Раздел 3. Макроэкономическое 

равновесие на товарном рынке 
Совокупный спрос и определяющие его факторы. 

Понятие совокупного спроса. Структура, графическая 

интерпретация. Ценовые эффекты совокупного спроса: 

эффекты Пигу,  Кейнса, Мандела-Флеминга. Совокупный 

спрос и уравнение Фишера. Неценовые факторы, 

влияющие на совокупный спрос: изменения в 

потребительских, инвестиционных, государственных 

расходах, расходах со стороны иностранного сектора, 

предложение денег. Модель AD. 

Совокупное предложение. Эндогенные и 

экзогенные факторы совокупного предложения.  Фактор 

времени при анализе совокупного предложения. 

Классическая концепция совокупного предложения: 

условия анализа, графический анализ. Взаимосвязь с 

рынком труда. Корреляция между показателями 

равновесного уровня выпуска и числом занятых. 

Неценовые детерминанты совокупного предложения в 

классической модели. Кейнсианская концепция 

совокупного предложения.  Изначальные условия 

анализа. Современное понимание  совокупного 

предложения  и его графический анализ. Модель AS. 

Общие положения поведения номинальных и реальных 

величин краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Равновесие совокупного спроса и предложения, Модель 

AD-AS.  Общее макроэкономическое равновесие. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Равновесие в 

модели AD-AS. Переход от кратко- к долгосрочному 

равновесию. Шоки спроса и предложения. 

Стабилизационная политика. Возможности анализа 

экономической ситуации  и прогнозирования 

последствий  с помощью модели AD-AS. Аккомодация. 

Эффект Храповика. 

Общая характеристика потребления.  Личный 

располагаемый доход и конечное потребление. Модели 

потребления. Потребление и сбережение как функция 

дохода. Совокупное потребление уровень национальных 

сбережений. Средняя и предельная склонность к 

потреблению и сбережению. Предельная склонность к 

сбережению и ее динамика в  современных условиях. 

Модели и функции потребления. Факторы, 

определяющие динамику потребления и сбережений. 

Теория многопериодного потребления. М. Фридман и 

теория потребления домохозяйств с постоянным 

доходом. Ф. Модильяни и модель жизненного цикла 

потребления и сбережения. Потребление, сбережения и 

ставка процента. 

 Сбережения и инвестиции (валовые  и чистые).  

Сбережения бизнеса и домашних хозяйств. Условия  и 

институты, обеспечивающие трансформацию сбережений 

домохозяйств и инвестиции. Валовые и чистые 

инвестиции. Инвестиции и процентная ставка. 

Инвестиции и норма ожидаемой прибыли. Функция 
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инвестиций (автономных и стимулированных). 

Объективные и субъективные факторы инвестиций. Роль 

ожиданий в инвестиционном процессе. Основные 

факторы нестабильности инвестиций. Сбережения и 

инвестиции в кейнсианской модели равновесия дохода. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения и полная занятость ресурсов. Компоненты 

совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 

Равенство сбережений и инвестиций. Несовпадение 

планов инвестиций и сбережений. Фактические и 

планируемые расходы. Запланированные и 

незапланированные инвестиции.  ТМЗ. Крест Кейнса. 

Мультипликатор автономных расходов и  

мультипликатор инвестиций.  Рецессионный и 

инфляционный разрывы. Принцип акселерации. 

Взаимосвязи мультипликатора и акселератора в 

экономике. Парадокс бережливости. Инвестиционный 

климат и инвестиционный потенциал 
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Раздел 4. Макроэкономическое 

равновесие на денежном рынке 
Сущность и функции денег.  Количественная 

теория денег; классическая дихотомия, сеньораж. Теория 

кассовых остатков.  Денежное обращение и уравнение  

обмена. Измерение денежной массы. Денежные агрегаты. 

Современные особенности денег и денежного обращения. 

Спрос и предложение денег в современной 

экономике. Классическая школа политической экономии 

о спросе на деньги. Уравнение Фишера. «Нейтральность 

денег». Денежное обращение (М.Фридман.) Правило 

монетаристов. Реальный спрос на деньги. Реальные 

запасы денежных средств. Кембриджское уравнение.  

Спрос на деньги в кейнсианской модели.  гистерезис; 

Теория предпочтения ликвидности. Операционный и 

спекулятивный спрос на деньги. Мотив 

предосторожности. Взаимосвязь курса облигации 

процента. Реальная ставка процента.  Эффект Фишера. 

Модель Баумоля-Тобина.  Портфельный подход. 

Сравнительный анализ кейнсианской и современной 

неоклассической теория денег. Равновесие на рынке 

денег. Механизм равновесия денежного рынка.  

Общая характеристика рынка ценных бумаг.  Структура 

фондового рынка, особенности становления и 

функционирования. Инфраструктура фондового рынка. 

Первичны и вторичный фондовые рынки. 

Государственные и корпоративные ценные бумаги. 

Тактические и стратегические цели инвестирования 

Равновесие на товарном рынке. Основные переменные и 

уравнения модели. Вывод кривой. алгебраический вывод 

кривой IS. Внешние, внутренние переменные, 

эмпирические коэффициенты. Условия  наклона кривой.  

Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. 

Модель LM. Основные переменные и уравнения модели. 

Вывод кривой. Алгебраический вывод кривой. Внешние, 

внутренние переменные, эмпирические коэффициенты. 

Конфигурация  кривой. Кейнсианский, промежуточный, 

классический  область кривой.  

Товарные и денежные рынки: равновесие  и механизм 

функционирования.  Условия совместного равновесия. 

Макроэкономическое равновесие и реальная  процентная 

ставка. Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена). 

Взаимодействие рынка благ и денежного рынка.  

Внешние и внутренние переменные. Последствия сдвига 

линий. Процентная ставка и взаимосвязь элементов 

рыночной системы. Попадание экономики в ликвидную и 

инвестиционную «ловушки». Практическое применение 

модели IS-LM. 
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Раздел 5. Макроэкономическая 

нестабильность и экономический 

рост 

Циклический характер экономической динамики. 

Понятие экономического цикла. Показатели 

экономического цикла: проциклические, 

контрциклические, ациклические; опережающие, 

запаздывающие, совпадающие. Характеристика цикла: 

фазы. Рецессия, подъем. Функции экономического 

кризиса.  

Основные концепции экономических циклов. 

Кейнсианские  теории циклов. Модель делового цикла 

Самуэльсона–Хикса.  Неоклассические теории 

экономического цикла. Монетаристские теории 

экономического цикла. Политические шоки как источник 

импульсов для бизнес-циклов. Модель политических 

циклов Нордхауса. Модель асимметричности 

информации. Государственная антициклическая 

экономическая политика.  

Виды экономических циклов. Краткосрочные и 

среднесрочные циклы. Технологические уклады и 

"длинные волны". Механизм экономического цикла. 

Классический бизнес цикл и его современные 

особенности.  Взаимосвязь циклов: время протекания. 

Инфляция: сущность, показатели механизм 

самовоспроизводства. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Инфляция открыта и подавленная. Формы 

инфляции: спроса, издержек, структурная. Механизмы  и 

условия развертывания инфляционной волны. 

Инфляционная спираль. Социально-экономические 

последствия инфляции. Ожидаемая и непредвиденная 

инфляция. Покупательная способность денег. 

Инфляционный налог. Номинальный и реальный доход. 

Сеньораж. Эффект «стоптанных башмаков», Эффект 

«меню», Издержки от инфляции на микро- и 

макроуровне. Эффект Оливера-Танзи.  Монетарная и 

воспроизводственная теории инфляции. Инфляция  как 

устойчивое макроэкономическое неравновесие в сторону 

роста совокупного спроса. Рост общего уровня цен и 

дефицит как формы проявления инфляции. Причинно-

следственные связи современного инфляционного 

процесса.  Факторы, причины, механизмы инфляции.  

Монетарные факторы инфляции. Немонетарные  факторы 

инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Краткосрочный период. Уравнение кривой. Взаимосвязь 

кривой Филлипса и закона Оукена. Инфляционные 

ожидания и инфляционная инерция.  Возможность 

анализа стимулирующей и ограничительной политики  

государства с помощью кривой. Эффективность 

стимулирующих мер  в долгосрочном плане. Модель  Р. 

Лукаса. Теория рациональных ожиданий и долгосрочная 

кривая Филлипса. Стагфляция.  

Предпосылки антиинфляционной политики.  Кратко- и 

долгосрочные меры борьбы с инфляцией.  Правило 
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монетаристов.  Коэффициент потерь. Снижение 

инфляционных ожиданий. Политика цен и доходов. 

Инфляция и бюджетный дефицит. Тактические меры 

стимулирования совокупного предложения и 

сдерживания текущего спроса.  методы 

антиинфляционной политики. «Шоковая терапия». 

Градуирование. Кейнсианская антиинфляционная 

программа. Монетарная программа. Стратегия 

обеспечения инфляционной безопасности. Особенности 

инфляционных процессов в России. 

Основные  понятия и категории населения: 

трудоспособное, нетрудоспособное население, рабочая 

сила, люди не входящие в численность рабочей силы, 

занятые и безработные. Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Сущность безработицы и ее 

основные признаки. Показатели безработицы. Теории 

существования безработицы. Фрикционная, структурная 

и циклическая безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Безработица в условиях полной занятости. 

Динамика показателя NAIRU. Безработица ожидания. 

Кривая Бевериджа. Экономические и неэкономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Коэффициент 

чувствительности (коэффициент Оукена). 

Государственная политика борьбы с безработицей 

(Мальтузианская модель, модель Пигу, Кейнсианские 

программы, монетаристы). Особенности российской 

модели рынка  труда. Модель Бланшара 

Понятие, показатели и источники экономического 

роста. Диалектика экономического роста и развития. 

Современные концепции экономического развития. 

Экономический рост как функция общественного 

воспроизводства.  Показатели экономического роста. 

«Правило 70». Эффект быстрого старта. Источники 

экономического роста: количество и качество населения, 

природных ресурсов, рост капиталовложений, 

технологический прогресс. Норма сбережений и 

устойчивые уровни капитала и дохода. Оптимизация 

накопления капитала. Методы расчета источников 

экономического роста. Экономический рост как функция 

трудозатрат и производительности. Эндогенные и 

экзогенные факторы роста выпуска. Факторы 

сдерживающие экономический рост. 

Теории экономического роста. Кейнсианская модель 

экономического роста. Харрода-Домара. 

Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 

Производственная макроэкономическая функция и 

факторная модель роста.  «Гарантированный» темп роста.  

«Естественный» темп роста. Равновесный уровень 

фондовооруженности. «Золотое правило накопления».  

Понятие о сбалансированном росте. Динамическое 

равновесие и его основные характеристики. 

Использование моделей экономического роста в решении 
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аналитических плановых и прогнозных задач. Новое 

качество экономического роста. Значение 

экономического роста. Положительные и отрицательные 

последствия экономического роста. Государство и 

экономический рост 
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Раздел 6. Бюджетная налоговая 

политика государства 
Сущность и роль финансов в современной экономике.  

Финансовая система и принципы ее построения. 

Централизованные и децентрализованные финансы. 

Характерные черты современных финансов. Роль 

государственных финансов. Функции финансовой 

системы. Различия национальных финансовых систем. 

Регулирование финансовой системы.  Государственный 

бюджет. Концепции государственного бюджета.  

        Государственный бюджет. Функции 

государственного бюджета. Бюджетная система. 

Консолидированный бюджет. Структура доходов и 

расходов государственного бюджета. Функция доходов и 

расходов государственного бюджета. Бюджетный 

потенциал. Реальный бюджетный потенциал. Функции 

бюджетного потенциала. Основные бюджетные 

пропорции. Концепции государственного бюджета. 

Внутренняя бюджетная пропорциональность. Сальдо 

государственного бюджета. Дефицит, профицит, баланс 

бюджета. Концепция ежегодно сбалансированного 

бюджета. Концепция государственного бюджета, 

сбалансированного на циклической основе. Концепция 

«функциональных финансов». Бюджетный дефицит. 

Первичный бюджетный дефицит. Сложность 

количественной оценки бюджетного дефицита. Реальный 

и номинальный дефицит бюджета. Квазифискальная 

деятельность ЦБ. Скрытый дефицит  государственного 

бюджета. Циклический и структурный дефициты. 

Способы покрытия бюджетного дефицита в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка 

последствий. Эмиссия кредитных денег и выпуск 

государственных займов. Эффект Оливера-Танзи.  

Эффект «вытеснения» и эффект «вымывания» основного 

капитала. Теорема Сарджента-Уоллиса. 

Определения и сущность государственного долга. 

Внешний и внутренний государственный долг. Причины 

образования и увеличения государственного долга. 

Абсолютные и относительные показатели 

государственного долга. Показатели запаса и показатели 

потока государственного долга. Поведение потребителей  

в условиях роста государственной задолженности: 

рикардианская и традиционная теория. Поведение 

инвестиционного спроса. Элиминирование  эффекта 

вытеснения. Основные последствия  большого 

внутреннего и внешнего долга. Управление 

государственным долгом. Механизм 

самовоспроизводства государственного долга. 

Прогнозирование динамики государственного долга. 

Методы управления и обслуживания государственного 

долга. Рефинансирование долга. Сеньораж. Механизм 

сокращения  внешней задолженности. СВОП. 

Взаимосвязь внешнего и внутреннего долга. 
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Налогообложение и государственные расходы. 

Сущность, функции, виды налогов. Структура и 

эволюция налоговой системы. Оценка эффективности 

налоговой системы. Налоговое бремя. Принципы 

налогообложения. Пропорциональный налог, прямые, 

косвенные налоги, чистые налоги. Аккордный и 

подоходный налоги. Функция налогов. Средняя, 

предельная ставка налогов. Налогообложение и 

равновесный объем выпуска. Влияние налогов на 

совокупный спрос и совокупное предложение. Теория 

предложения. Кривая Лаффера. Налоговый 

мультипликатор. 
Сущность фискальной политики. Тактические и 

стратегические цели бюджетно-налоговой политики. 

Фискальная экспансия. Фискальная рестрикция. 

Дискреционная и автоматическая бюджетно-налоговая 

политика. Встроенные стабилизаторы. Проблемы 

дискреционной и автоматической фискальной политики. 

Инструменты фискальной политики. Сущность, 

структура, функции государственных расходов. 

Воздействие инструментов фискальной политики на 

совокупный спрос. 

 Правительственные закупки и социальные трансферты. 

Влияние государственных расходов на  выпуск 

продукции.  Мультипликатор государственных расходов 

в открытой и закрытой экономике. Налоговый 

мультипликатор.  Мультипликатор сбалансированного 

бюджета.  Влияние трансфертов на совокупный спрос. 

Мультипликатор трансфертных платежей 
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Раздел 7. Монетарная политика 

государства 
свойства, функции и виды.   Характеристика 

Центрального Банка (ЦБ). Правовой статус ЦБ и его 

структура. Функции Центрального банка. Баланс ЦБ. 

Активы, пассивы ЦБ и их структура.  

 Коммерческие банки их сущность и функции в 

рыночной экономике. Активные, пассивные и 

комиссионно-посреднические операции коммерческий 

банков (КБ). Платежеспособность КБ, ликвидность. 

Соотношение ликвидности и прибыльности КБ. 

Соотношение прибыльности и риска. Банковские 

резервы. Система полного резервирования. Система 

частичного резервирования. Норма резервирования. 

Норма обязательных резервов. Функции обязательных 

резервов. Свободные резервы банка. Избыточные резервы 

банка. Кредитный потенциал банка. Фактические резервы 

банка. Активы и пассивы КБ. Баланс КБ.  Основное 

балансовое тождество КБ.  Механизм создания денег 

системой КБ. Кредитная мультипликация. Кредитное 

расширение. Условия максимального увеличения 

предложения денег в экономике. Мультипликатор 

депозитного расширения. Кредитное сжатие. Изменение 

предложения денег. Денежная база. Денежный 

мультипликатор. Чистая банковская прибыль и норма 

банковской прибыли.  

Понятие, цели и инструменты денежно-кредитной 

политики.  Структура целей, задач монетарной политики. 

Тактические и промежуточные цели. Цели 

краткосрочного регулирования денежного рынка. 

Кейнсианская денежная политика. Эффект Фишера. 

Долгосрочная денежная политика. Кредитно-денежная 

политика ЦБ. Инструменты монетарной политики. 

Кредит «дисконтного окна». РЕПО. Политика дорогих и 

дешевых денег. Жесткая и гибкая монетарная политика. 

Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

Преимущества и недостатки относительно фискальной 

политики. Возможности кредитно-денежной политики и 

влияние институциональной среды на эффективность ее 

проведения 
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Раздел 8. Проблемы открытой 

экономики 
Теория абсолютных и относительных преимуществ А. 

Смита. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

Теория Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Ромб 

национальной конкурентоспособности М. Портера. 

Международный рынок товаров. Мировая цена. 

Выигрыш от международной торговли. Международные 

торговые организации. Место России в международной 

торговле. 

Государственное регулирование международной 

торговли: либерализм или протекционизм. Основные 

методы регулирования внешней торговли. 

Платёжный баланс и его структура. Дефицит и профицит 

платежного баланса. Валютный курс и котировка валют. 

Валютные системы. Международные финансовые 

организации 

 

 

 

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:  

- 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.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Предмет макроэкономического анализа. 

2. Методология макроэкономического исследования. 

3. Сущность национальной экономики и ее структура  

4.Сущность национальной экономики и ее структура. 

5.Общественное воспроизводство. 

6.Структура общественного воспроизводства. 

7.Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства. 

8.Современная структура общественного производства в РФ  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теоретические принципы СНС. 

2. Соотношение показателей в СНС. 

3. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния 

нации. 
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4. Чистое общественное благосостояние. 

5. Способы измерения ВВП. 

6. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

7. Теневой сектор в рыночной экономике. 

8. Теневой сектор в рыночной экономике; 

 

 

РАЗДЕЛ  3   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

2. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. 

3. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. 

4. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика. 

5. Эффект Храповика. 

6. Политика аккомодации в современных условияхОбщая характеристика потребления и 

сбережения. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции. 

7. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость ресурсов. 

Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов 

8. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 

9. Мультипликатор автономных расходов.  Принцип акселерации. 

10. Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 

11. Инвестиции и их роль. Валовые и чистые инвестиции. Сбережения и инвестиции 

 

РАЗДЕЛ 4  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Модель Баумоля-Тобина; 

2. Спрос и предложение денег в современной экономике. 

3. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке.  

4. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 

5. Портфельный подход к анализу денежного спроса. 

6.  Равновесие на товарном рынке. Модель IS. 

7. Равновесие на денежном рынке. Модель LM. 

8. Модель IS-LM. 

9. Ликвидная ловушка; 

10. Инвестиционная ловушка.  

 

 

РАЗДЕЛ 5  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей . 

2. Фазы экономического цикла. 

3. Основные  концепции циклического развития экономики. 

4. Виды экономических циклов. 

5. Экономические теории циклов; 

6. Особенности экономических циклов в современных условиях  

7. Сущность инфляция, ее показатели и виды. 

8. Основные формы инфляции, и ее механизм. 

9. Последствия и издержки инфляции. 

10. Взаимосвязи инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

11. Варианты антиинфляционной политики государства. 
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12. Особенности инфляции в РФ; 

13. Причины и динамика инфляции в современных условияхПонятие и показатели 

безработицы. 

14. Причины и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. 

15. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

16. Государственная политика борьбы с безработицей. 

17. Особенности безработицы в РФ; 

18. Причины и динамика безработицы в современных условияхЭкономическое развитие и 

экономический рост. Современные концепции экономического развития.  

19. Основные показатели и источники экономического роста. Новое качество роста. 

20. Факторы сдерживающие экономический рост. 

21. Современные теории и модели экономического роста. 

22. Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста.  

23. Перспективы экономического роста в современной России.  

24. Стратегическая роль государственного сектора и ВПК в создании условий для нового 

качества экономического роста 

 

  

РАЗДЕЛ 6 . БЮДЖЕТНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роль государства и его функции в экономике. 

2. Измерение характера и степени участия государства в регулировании экономических 

процессов.  

3. Классификация направлений  экономической политики государства и характер их 

воздействия на экономику.  

4. Дискуссионные вопросы стабилизационной политики. 

5. Повышение роли государственного регулирования в переходной экономике. 

6. Государственный бюджет: сущность, структура и функции. 

7. Бюджетный дефицит: способы его финансирования и макроэкономические 

последствия. 

8. Сущность и роль финансов в современной экономике. Финансовая система и принципы 

ее построения. 

9. Государственный бюджет и бюджетная система РоссииЦели и инструменты фискальной 

политики. Виды фискальной политики. 

10. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

11. Достоинства и основная критика фискальной политики. 

12. Государственный бюджет как инструмент воздействия на общую экономическую 

конъюнктуру 

 

РАЗДЕЛ 7  МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Банковская система и  ее структура. 

2. КБ и их операции. Банковские резервы. 

3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

4. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

5. Денежный мультипликатор; 

6. Активы и пассивы центрального и коммерческого банков  

7. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

8. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

9. Гибкая и твердая монетарная политика 

10. Политика учетного окна 

11. Политика дешевых и дорогих денег 
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РАЗДЕЛ 8  ПРОБЛЕМЫ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международные торговые организации.  

2. Роль России в мировой торговле.  

3. Интеграционные процессы в мегаэкономике.  

4. Роль государства в развитии экономической интеграции Виды протекционизма. 

5. Преимущества и недостатки тарифа.  

6. Особенности внешнеторговой политики России в условиях ВТО 

7. Валютный курс и котировка валют.  

8. Международные финансовые организации и их роль в мировой политике  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Макроэкономика» 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. 
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

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 
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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 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);  
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˗ 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 

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; 
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− 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; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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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. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации . 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается 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 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, 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 бакалавриата 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. 
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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 пятибальной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 

 

 

 

 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
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КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

 

 

1 Макроэкономика 

2 Тема лекции Введение в макроэкономику  

3. Цели занятия: изучить основы и принципы функционирования экономики на 

макроуровне 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Особенности изучения макроэкономики как 

направления экономической теории. Методы 

научного исследования в макроэкономике, 

экономические законы и категории. 

Основные подходы к изучению 

макроэкономических закономерностей. 

Особенности современных подходов к 

изучению макроэкономики. Основные 

категории и понятия макроэкономического 

анализа. Важнейшие направления 

исследований макроэкономических 

тенденций развития общества 

Сущность, фазы и типы 

общественного воспроизводства. 

Национальная экономика как система. 

Ключевые элементы системы национальной 

экономики, природно-климатический, 

экономико-географический, 

геополитические, социокультурные и др. 

факторы формирования и развития 

национальной экономики. 

Общественное воспроизводство как 

объект макроэкономического анализа. 

Кругооборот продукта, расходов и доходов.  

Производство и воспроизводство. Фазы и 

типы воспроизводства. Производство, 

распределения, обмен и потребление.  

Теория воспроизводства общественного 

каптала К. Маркса. Экстенсивный тип 

общественного воспроизводства. Отраслевая 

и секторальная структура национальной 

экономики. Межотраслевой баланс. 

Трехсекторная и четырехсекторная модель 

круговых потоков.  Инъекции, изъятия. 

Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы, Основные 

макроэкономические тождества. 

Материальное и нематериальное 

производство. Типии, показатели, критерии 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 
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расширенного воспроизводства. Типы 

интенсивного типа воспроизводства. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: изучить основы и принципы функционирования экономики на 

макроуровне 

Тема 1.1 Предмет и методологические принципы макроэкономики. 

Особенности изучения макроэкономики как направления экономической теории. 

Методы научного исследования в макроэкономике, экономические законы и категории. 

Основные подходы к изучению макроэкономических закономерностей. Особенности 

современных подходов к изучению макроэкономики. Основные категории и понятия 

макроэкономического анализа. Важнейшие направления исследований макроэкономических 

тенденций развития общества. 

 

Тема 1.2 Национальное общественное воспроизводство. 

Сущность, фазы и типы общественного воспроизводства. Национальная экономика как 

система. Ключевые элементы системы национальной экономики, природно-климатический, 

экономико-географический, геополитические, социокультурные и др. факторы формирования 

и развития национальной экономики. 

Общественное воспроизводство как объект макроэкономического анализа. Кругооборот 

продукта, расходов и доходов.  Производство и воспроизводство. Фазы и типы 

воспроизводства. Производство, распределения, обмен и потребление.  Теория воспроизводства 

общественного каптала К. Маркса. Экстенсивный тип общественного воспроизводства. 

Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. Межотраслевой баланс. 

Трехсекторная и четырехсекторная модель круговых потоков.  Инъекции, изъятия. Резидентные 

и нерезидентные институциональные единицы, Основные макроэкономические тождества. 

Материальное и нематериальное производство. Типии, показатели, критерии расширенного 

воспроизводства. Типы интенсивного типа воспроизводства. 

. 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема лекции измерение результатов экономической деятельности 

3. Цели занятия: овладеть навыками статистического анализа функционирования 

экономики с использованием показателей СНС; овладеть навыками расчета ВВП и оценки 

теневого сектора экономики 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Система национальных счетов: 

сущность и  межотраслевой баланс 

народного хозяйства. Основные теоретико-

методологические принципы построения 

СНС.  Назначение, структура  и функции 

СНС. Система баланса народного 

хозяйства. Хозяйствующие субъекты, 

учитываемые в СНС. Межотраслевой 

баланс народного хозяйства: сущность и 

назначение.   

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 
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          Макроэкономические 

показатели. Агрегированные переменные. 

Потоки и запасы. Конечный и 

промежуточный продукт. Валовой 

внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление) (ВВП) и 

валовой национальный продукт (ВНП): 

методы исчисления. Валовой 

национальный доход (ВНД): новая 

редакция СНС.  Чистый национальный и 

чистый внутренний продукт (ЧНП и ЧВП). 

Личный и личный располагаемый доход 

(ЛД и ЛРД). Взаимосвязь показателей в 

новой и старой редакции. Показатели 

запаса: национальное богатство: 

содержание, формы, состав, функции в 

процессе производства. Национальное 

богатство. 

Сложности подсчета показателей 

дохода и продукта. Проблемы оценки 

благосостояния нации. Оценка 

благосостояния нации с помощью СНС. 

Качественные и количественные  

показатели. «Асимметрия вводимых 

факторов» и «аномалия продуктивности». 

«Чистое» экономическое  благосостояние 

нации. 

 
2 Номинальные и реальные величины. 

Индексация ВВП, устранение повторного 

счета, добавленная стоимость. Индекс 

потребительских цен, индекс 

производственных цен, дефлятор ВВП, 

Индекс Фишера.  

Теневая экономика. Искажение 

реальных показателей экономической 

деятельности в условиях теневой 

экономики. Теневой сектор в условиях 

рыночной экономики. Показатели и методы 

подсчета теневого сектора. Структура и 

последствия роста теневого сектора. 

Государственная политика по снижению 

теневого сектора, методы регулирования и 

контроля. Основные требования к 

формированию формальных и 

неформальных институтов борьбы с 

теневой экономикой. 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 
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Формулирование темы занятия: овладеть навыками статистического анализа 

функционирования экономики с использованием показателей СНС; овладеть навыками расчета 

ВВП и оценки теневого сектора экономики 

Тема 2.1 Система национальных счетов (СНС) 

Система национальных счетов: сущность и  межотраслевой баланс народного хозяйства. 

Основные теоретико-методологические принципы построения СНС.  Назначение, структура  и 

функции СНС. Система баланса народного хозяйства. Хозяйствующие субъекты, учитываемые 

в СНС. Межотраслевой баланс народного хозяйства: сущность и назначение.   

          Макроэкономические показатели. Агрегированные переменные. Потоки и запасы. 

Конечный и промежуточный продукт. Валовой внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление) (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП): методы 

исчисления. Валовой национальный доход (ВНД): новая редакция СНС.  Чистый национальный 

и чистый внутренний продукт (ЧНП и ЧВП). Личный и личный располагаемый доход (ЛД и 

ЛРД). Взаимосвязь показателей в новой и старой редакции. Показатели запаса: национальное 

богатство: содержание, формы, состав, функции в процессе производства. Национальное 

богатство. 

Сложности подсчета показателей дохода и продукта. Проблемы оценки благосостояния 

нации. Оценка благосостояния нации с помощью СНС. Качественные и количественные  

показатели. «Асимметрия вводимых факторов» и «аномалия продуктивности». «Чистое» 

экономическое  благосостояние нации. 

 

 Тема 2.2 ВВП и методы его исчисления. Теневая экономика. 

Номинальные и реальные величины. Индексация ВВП, устранение повторного счета, 

добавленная стоимость. Индекс потребительских цен, индекс производственных цен, дефлятор 

ВВП, Индекс Фишера.  

Теневая экономика. Искажение реальных показателей экономической деятельности в 

условиях теневой экономики. Теневой сектор в условиях рыночной экономики. Показатели и 

методы подсчета теневого сектора. Структура и последствия роста теневого сектора. 

Государственная политика по снижению теневого сектора, методы регулирования и контроля. 

Основные требования к формированию формальных и неформальных институтов борьбы с 

теневой экономикой. 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема лекции макроэкономическое равновесие на товарном рынке 

3. Цели занятия: изучить условия равновесия экономической системы с возможностью 

его достижения в условиях применения стабилизационных программ; проанализировать 

основные факторы, влияющие на динамику потребления, сбережений, инвестиций для 

выявления причин отклонения экономик от состояния равновесия 

 4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Совокупный спрос и 

определяющие его факторы. Понятие 

совокупного спроса. Структура, 

графическая интерпретация. Ценовые 

эффекты совокупного спроса: эффекты 

Пигу,  Кейнса, Мандела-Флеминга. 

Совокупный спрос и уравнение Фишера. 

Неценовые факторы, влияющие на 

совокупный спрос: изменения в 

потребительских, инвестиционных, 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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государственных расходах, расходах со 

стороны иностранного сектора, 

предложение денег. Модель AD. 

Совокупное предложение. 

Эндогенные и экзогенные факторы 

совокупного предложения.  Фактор 

времени при анализе совокупного 

предложения. Классическая концепция 

совокупного предложения: условия 

анализа, графический анализ. 

Взаимосвязь с рынком труда. 

Корреляция между показателями 

равновесного уровня выпуска и числом 

занятых. Неценовые детерминанты 

совокупного предложения в 

классической модели. Кейнсианская 

концепция совокупного предложения.  

Изначальные условия анализа. 

Современное понимание  совокупного 

предложения  и его графический анализ. 

Модель AS. Общие положения 

поведения номинальных и реальных 

величин краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

Равновесие совокупного спроса и 

предложения, Модель AD-AS.  Общее 

макроэкономическое равновесие. 

Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие. Равновесие в модели AD-

AS. Переход от кратко- к 

долгосрочному равновесию. Шоки 

спроса и предложения. 

Стабилизационная политика. 

Возможности анализа экономической 

ситуации  и прогнозирования 

последствий  с помощью модели AD-

AS. Аккомодация. Эффект Храповика. 

 
2 Общая характеристика 

потребления.  Личный располагаемый 

доход и конечное потребление. Модели 

потребления. Потребление и сбережение 

как функция дохода. Совокупное 

потребление уровень национальных 

сбережений. Средняя и предельная 

склонность к потреблению и 

сбережению. Предельная склонность к 

сбережению и ее динамика в  

современных условиях. Модели и 

функции потребления. Факторы, 

определяющие динамику потребления и 

сбережений. Теория многопериодного 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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потребления. М. Фридман и теория 

потребления домохозяйств с 

постоянным доходом. Ф. Модильяни и 

модель жизненного цикла потребления и 

сбережения. Потребление, сбережения и 

ставка процента. 

 Сбережения и инвестиции 

(валовые  и чистые).  Сбережения 

бизнеса и домашних хозяйств. Условия  

и институты, обеспечивающие 

трансформацию сбережений 

домохозяйств и инвестиции. Валовые и 

чистые инвестиции. Инвестиции и 

процентная ставка. Инвестиции и норма 

ожидаемой прибыли. Функция 

инвестиций (автономных и 

стимулированных). Объективные и 

субъективные факторы инвестиций. Роль 

ожиданий в инвестиционном процессе. 

Основные факторы нестабильности 

инвестиций. Сбережения и инвестиции в 

кейнсианской модели равновесия 

дохода. Равновесие совокупного спроса 

и совокупного предложения и полная 

занятость ресурсов. Компоненты 

совокупного спроса и уровень 

планируемых расходов. Равенство 

сбережений и инвестиций. Несовпадение 

планов инвестиций и сбережений. 

Фактические и планируемые расходы. 

Запланированные и незапланированные 

инвестиции.  ТМЗ. Крест Кейнса. 

Мультипликатор автономных расходов 

и  мультипликатор инвестиций.  

Рецессионный и инфляционный 

разрывы. Принцип акселерации. 

Взаимосвязи мультипликатора и 

акселератора в экономике. Парадокс 

бережливости. Инвестиционный климат 

и инвестиционный потенциал 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: изучить условия равновесия экономической системы с 

возможностью его достижения в условиях применения стабилизационных программ ; 

проанализировать основные факторы, влияющие на динамику потребления, сбережений, 

инвестиций для выявления причин отклонения экономик от состояния равновесия 

Тема 3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS 

Совокупный спрос и определяющие его факторы. Понятие совокупного спроса. 

Структура, графическая интерпретация. Ценовые эффекты совокупного спроса: эффекты Пигу,  

Кейнса, Мандела-Флеминга. Совокупный спрос и уравнение Фишера. Неценовые факторы, 
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влияющие на совокупный спрос: изменения в потребительских, инвестиционных, 

государственных расходах, расходах со стороны иностранного сектора, предложение денег. 

Модель AD. 

Совокупное предложение. Эндогенные и экзогенные факторы совокупного 

предложения.  Фактор времени при анализе совокупного предложения. Классическая 

концепция совокупного предложения: условия анализа, графический анализ. Взаимосвязь с 

рынком труда. Корреляция между показателями равновесного уровня выпуска и числом 

занятых. Неценовые детерминанты совокупного предложения в классической модели. 

Кейнсианская концепция совокупного предложения.  Изначальные условия анализа. 

Современное понимание  совокупного предложения  и его графический анализ. Модель AS. 

Общие положения поведения номинальных и реальных величин краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

Равновесие совокупного спроса и предложения, Модель AD-AS.  Общее макроэкономическое 

равновесие. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Равновесие в модели AD-AS. Переход 

от кратко- к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная 

политика. Возможности анализа экономической ситуации  и прогнозирования последствий  с 

помощью модели AD-AS. Аккомодация. Эффект Храповика. 

Тема 3.2 Кейнсианская модель доходов и расходов 

Общая характеристика потребления.  Личный располагаемый доход и конечное 

потребление. Модели потребления. Потребление и сбережение как функция дохода. 

Совокупное потребление уровень национальных сбережений. Средняя и предельная склонность 

к потреблению и сбережению. Предельная склонность к сбережению и ее динамика в  

современных условиях. Модели и функции потребления. Факторы, определяющие динамику 

потребления и сбережений. Теория многопериодного потребления. М. Фридман и теория 

потребления домохозяйств с постоянным доходом. Ф. Модильяни и модель жизненного цикла 

потребления и сбережения. Потребление, сбережения и ставка процента. 

 Сбережения и инвестиции (валовые  и чистые).  Сбережения бизнеса и домашних 

хозяйств. Условия  и институты, обеспечивающие трансформацию сбережений домохозяйств и 

инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. Инвестиции и процентная ставка. Инвестиции и 

норма ожидаемой прибыли. Функция инвестиций (автономных и стимулированных). 

Объективные и субъективные факторы инвестиций. Роль ожиданий в инвестиционном 

процессе. Основные факторы нестабильности инвестиций. Сбережения и инвестиции в 

кейнсианской модели равновесия дохода. Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения и полная занятость ресурсов. Компоненты совокупного спроса и уровень 

планируемых расходов. Равенство сбережений и инвестиций. Несовпадение планов инвестиций 

и сбережений. Фактические и планируемые расходы. Запланированные и незапланированные 

инвестиции.  ТМЗ. Крест Кейнса. 

Мультипликатор автономных расходов и  мультипликатор инвестиций.  Рецессионный и 

инфляционный разрывы. Принцип акселерации. Взаимосвязи мультипликатора и акселератора 

в экономике. Парадокс бережливости. Инвестиционный климат и инвестиционный потенциал. 

 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема лекции макроэкономическое равновесие на денежном рынке 

3. Цели занятия: Рассмотреть специфику функционирования денежного рынка и его 

производных 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Сущность и функции денег.  

Количественная теория денег; классическая 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 
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дихотомия, сеньораж. Теория кассовых 

остатков.  Денежное обращение и уравнение  

обмена. Измерение денежной массы. 

Денежные агрегаты. Современные 

особенности денег и денежного обращения. 

Спрос и предложение денег в 

современной экономике. Классическая 

школа политической экономии о спросе на 

деньги. Уравнение Фишера. «Нейтральность 

денег». Денежное обращение (М.Фридман.) 

Правило монетаристов. Реальный спрос на 

деньги. Реальные запасы денежных средств. 

Кембриджское уравнение.  Спрос на деньги в 

кейнсианской модели.  гистерезис; Теория 

предпочтения ликвидности. Операционный и 

спекулятивный спрос на деньги. Мотив 

предосторожности. Взаимосвязь курса 

облигации процента. Реальная ставка 

процента.  Эффект Фишера. Модель 

Баумоля-Тобина.  Портфельный подход. 

Сравнительный анализ кейнсианской и 

современной неоклассической теория денег. 

Равновесие на рынке денег. Механизм 

равновесия денежного рынка.  

Общая характеристика рынка ценных бумаг.  

Структура фондового рынка, особенности 

становления и функционирования. 

Инфраструктура фондового рынка. 

Первичны и вторичный фондовые рынки. 

Государственные и корпоративные ценные 

бумаги. Тактические и стратегические цели 

инвестирования. 

 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

2 Равновесие на товарном рынке. Основные 

переменные и уравнения модели. Вывод 

кривой. алгебраический вывод кривой IS. 

Внешние, внутренние переменные, 

эмпирические коэффициенты. Условия  

наклона кривой.  

Макроэкономическое равновесие на 

денежном рынке. Модель LM. Основные 

переменные и уравнения модели. Вывод 

кривой. Алгебраический вывод кривой. 

Внешние, внутренние переменные, 

эмпирические коэффициенты. 

Конфигурация  кривой. Кейнсианский, 

промежуточный, классический  область 

кривой.  

Товарные и денежные рынки: равновесие  и 

механизм функционирования.  Условия 

совместного равновесия. 

Макроэкономическое равновесие и реальная  

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 
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процентная ставка. Модель IS-LM (модель 

Хикса-Хансена). Взаимодействие рынка благ 

и денежного рынка.  Внешние и внутренние 

переменные. Последствия сдвига линий. 

Процентная ставка и взаимосвязь элементов 

рыночной системы. Попадание экономики в 

ликвидную и инвестиционную «ловушки». 

Практическое применение модели IS-LM. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: специфика функционирования денежного рынка и его 

производных 

Тема 4.1 Денежный рынок 

Сущность и функции денег.  Количественная теория денег; классическая дихотомия, 

сеньораж. Теория кассовых остатков.  Денежное обращение и уравнение  обмена. Измерение 

денежной массы. Денежные агрегаты. Современные особенности денег и денежного 

обращения. 

Спрос и предложение денег в современной экономике. Классическая школа 

политической экономии о спросе на деньги. Уравнение Фишера. «Нейтральность денег». 

Денежное обращение (М.Фридман.) Правило монетаристов. Реальный спрос на деньги. 

Реальные запасы денежных средств. Кембриджское уравнение.  Спрос на деньги в 

кейнсианской модели.  гистерезис; Теория предпочтения ликвидности. Операционный и 

спекулятивный спрос на деньги. Мотив предосторожности. Взаимосвязь курса облигации 

процента. Реальная ставка процента.  Эффект Фишера. Модель Баумоля-Тобина.  Портфельный 

подход. Сравнительный анализ кейнсианской и современной неоклассической теория денег. 

Равновесие на рынке денег. Механизм равновесия денежного рынка.  

Общая характеристика рынка ценных бумаг.  Структура фондового рынка, особенности 

становления и функционирования. Инфраструктура фондового рынка. Первичны и вторичный 

фондовые рынки. Государственные и корпоративные ценные бумаги. Тактические и 

стратегические цели инвестирования. 

Тема 4.2 Модель IS-LM 

Равновесие на товарном рынке. Основные переменные и уравнения модели. Вывод кривой.  

алгебраический вывод кривой IS. Внешние, внутренние переменные, эмпирические 

коэффициенты. Условия  наклона кривой.  

Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. Основные переменные и 

уравнения модели. Вывод кривой. Алгебраический вывод кривой. Внешние, внутренние 

переменные, эмпирические коэффициенты. Конфигурация  кривой. Кейнсианский, 

промежуточный, классический  область кривой.  

Товарные и денежные рынки: равновесие  и механизм функционирования.  Условия 

совместного равновесия. Макроэкономическое равновесие и реальная  процентная ставка. 

Модель IS-LM (модель Хикса-Хансена). Взаимодействие рынка благ и денежного рынка.  

Внешние и внутренние переменные. Последствия сдвига линий. Процентная ставка и 

взаимосвязь элементов рыночной системы. Попадание экономики в ликвидную и 

инвестиционную «ловушки». Практическое применение модели IS-LM. 

 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема лекции макроэкономическая нестабильность и экономический рост 
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3. Цели занятия: выявить факторы и последствия макроэкономической нестабильности 

и овладение навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на базе 

разработок основных экономических школ; проанализировать факторы и последствия 

инфляции  овладеть навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ 

на базе разработок основных экономических школ  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Циклический характер 

экономической динамики. Понятие 

экономического цикла. Показатели 

экономического цикла: проциклические, 

контрциклические, ациклические; 

опережающие, запаздывающие, 

совпадающие. Характеристика цикла: 

фазы. Рецессия, подъем. Функции 

экономического кризиса.  

Основные концепции экономических 

циклов. Кейнсианские  теории циклов. 

Модель делового цикла Самуэльсона–

Хикса.  Неоклассические теории 

экономического цикла. Монетаристские 

теории экономического цикла. 

Политические шоки как источник 

импульсов для бизнес-циклов. Модель 

политических циклов Нордхауса. 

Модель асимметричности информации. 

Государственная антициклическая 

экономическая политика.  

Виды экономических циклов. 

Краткосрочные и среднесрочные циклы. 

Технологические уклады и "длинные 

волны". Механизм экономического 

цикла. Классический бизнес цикл и его 

современные особенности.  Взаимосвязь 

циклов: время протекания 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

2 Инфляция: сущность, показатели 

механизм самовоспроизводства. 

Адаптивные и рациональные ожидания. 

Инфляция открыта и подавленная. 

Формы инфляции: спроса, издержек, 

структурная. Механизмы  и условия 

развертывания инфляционной волны. 

Инфляционная спираль. Социально-

экономические последствия инфляции. 

Ожидаемая и непредвиденная инфляция. 

Покупательная способность денег. 

Инфляционный налог. Номинальный и 

реальный доход. Сеньораж. Эффект 

«стоптанных башмаков», Эффект 

«меню», Издержки от инфляции на 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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микро- и макроуровне. Эффект Оливера-

Танзи.  Монетарная и 

воспроизводственная теории инфляции. 

Инфляция как устойчивое 

макроэкономическое неравновесие в 

сторону роста совокупного спроса. Рост 

общего уровня цен и дефицит как формы 

проявления инфляции. Причинно-

следственные связи современного 

инфляционного процесса.  Факторы, 

причины, механизмы инфляции.  

Монетарные факторы инфляции. 

Немонетарные  факторы инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса. 

Краткосрочный период. Уравнение 

кривой. Взаимосвязь кривой Филлипса и 

закона Оукена. Инфляционные 

ожидания и инфляционная инерция.  

Возможность анализа стимулирующей и 

ограничительной политики  государства 

с помощью кривой. Эффективность 

стимулирующих мер  в долгосрочном 

плане. Модель  Р. Лукаса. Теория 

рациональных ожиданий и долгосрочная 

кривая Филлипса. Стагфляция.  

Предпосылки антиинфляционной 

политики.  Кратко- и долгосрочные 

меры борьбы с инфляцией.  Правило 

монетаристов.  Коэффициент потерь. 

Снижение инфляционных ожиданий. 

Политика цен и доходов. Инфляция и 

бюджетный дефицит. Тактические меры 

стимулирования совокупного 

предложения и сдерживания текущего 

спроса.  методы антиинфляционной 

политики. «Шоковая терапия». 

Градуирование. Кейнсианская 

антиинфляционная программа. 

Монетарная программа. Стратегия 

обеспечения инфляционной 

безопасности. Особенности 

инфляционных процессов в России 
3 Основные  понятия и категории 

населения: трудоспособное, 

нетрудоспособное население, рабочая 

сила, люди не входящие в численность 

рабочей силы, занятые и безработные. 

Их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Сущность 

безработицы и ее основные признаки. 

Показатели безработицы. Теории 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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существования безработицы. 

Фрикционная, структурная и 

циклическая безработицы. Естественный 

уровень безработицы. Безработица в 

условиях полной занятости. Динамика 

показателя NAIRU. Безработица 

ожидания. Кривая Бевериджа. 

Экономические и неэкономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. 

Коэффициент чувствительности 

(коэффициент Оукена). Государственная 

политика борьбы с безработицей 

(Мальтузианская модель, модель Пигу, 

Кейнсианские программы, 

монетаристы). Особенности российской 

модели рынка  труда. Модель Бланшара 
4 Понятие, показатели и источники 

экономического роста. Диалектика 

экономического роста и развития. 

Современные концепции 

экономического развития. 

Экономический рост как функция 

общественного воспроизводства.  

Показатели экономического роста. 

«Правило 70». Эффект быстрого старта. 

Источники экономического роста: 

количество и качество населения, 

природных ресурсов, рост 

капиталовложений, технологический 

прогресс. Норма сбережений и 

устойчивые уровни капитала и дохода. 

Оптимизация накопления капитала. 

Методы расчета источников 

экономического роста. Экономический 

рост как функция трудозатрат и 

производительности. Эндогенные и 

экзогенные факторы роста выпуска. 

Факторы сдерживающие экономический 

рост. 

Теории экономического роста. 

Кейнсианская модель экономического 

роста. Харрода-Домара. 

Неоклассическая модель роста Р. Солоу. 

Производственная макроэкономическая 

функция и факторная модель роста.  

«Гарантированный» темп роста.  

«Естественный» темп роста. 

Равновесный уровень 

фондовооруженности. «Золотое правило 

накопления».  Понятие о 

сбалансированном росте. Динамическое 

равновесие и его основные 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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характеристики. Использование моделей 

экономического роста в решении 

аналитических плановых и прогнозных 

задач. Новое качество экономического 

роста. Значение экономического роста. 

Положительные и отрицательные 

последствия экономического роста. 

Государство и экономический рост. 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: выявить факторы и последствия макроэкономической 

нестабильности и овладение навыками применения знаний по проведению стабилизационных 

программ на базе разработок основных экономических школ; проанализировать факторы и 

последствия инфляции  овладеть навыками применения знаний по проведению 

стабилизационных программ на базе разработок основных экономических школ   

Тема 5.1 Теория экономического цикла 

Циклический характер экономической динамики. Понятие экономического цикла. 

Показатели экономического цикла: проциклические, контрциклические, ациклические; 

опережающие, запаздывающие, совпадающие. Характеристика цикла: фазы. Рецессия, подъем. 

Функции экономического кризиса.  

Основные концепции экономических циклов. Кейнсианские  теории циклов. Модель 

делового цикла Самуэльсона–Хикса.  Неоклассические теории экономического цикла. 

Монетаристские теории экономического цикла. Политические шоки как источник импульсов 

для бизнес-циклов. Модель политических циклов Нордхауса. Модель асимметричности 

информации. Государственная антициклическая экономическая политика.  

Виды экономических циклов. Краткосрочные и среднесрочные циклы. Технологические 

уклады и "длинные волны". Механизм экономического цикла. Классический бизнес цикл и его 

современные особенности.  Взаимосвязь циклов: время протекания. 

Тема 5.2 Инфляция и ее социально-экономические последствия. 

   Инфляция: сущность, показатели механизм самовоспроизводства. Адаптивные и 

рациональные ожидания. Инфляция открыта и подавленная. Формы инфляции: спроса, 

издержек, структурная. Механизмы  и условия развертывания инфляционной волны. 

Инфляционная спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Ожидаемая и 

непредвиденная инфляция. Покупательная способность денег. Инфляционный налог. 

Номинальный и реальный доход. Сеньораж. Эффект «стоптанных башмаков», Эффект «меню», 

Издержки от инфляции на микро- и макроуровне. Эффект Оливера-Танзи.  Монетарная и 

воспроизводственная теории инфляции. Инфляция как устойчивое макроэкономическое 

неравновесие в сторону роста совокупного спроса. Рост общего уровня цен и дефицит как 

формы проявления инфляции. Причинно-следственные связи современного инфляционного 

процесса.  Факторы, причины, механизмы инфляции.  Монетарные факторы инфляции. 

Немонетарные  факторы инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Краткосрочный период. 

Уравнение кривой. Взаимосвязь кривой Филлипса и закона Оукена. Инфляционные ожидания 

и инфляционная инерция.  Возможность анализа стимулирующей и ограничительной политики  

государства с помощью кривой. Эффективность стимулирующих мер  в долгосрочном плане. 

Модель  Р. Лукаса. Теория рациональных ожиданий и долгосрочная кривая Филлипса. 

Стагфляция.  

Предпосылки антиинфляционной политики.  Кратко- и долгосрочные меры борьбы с 

инфляцией.  Правило монетаристов.  Коэффициент потерь. Снижение инфляционных 
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ожиданий. Политика цен и доходов. Инфляция и бюджетный дефицит. Тактические меры 

стимулирования совокупного предложения и сдерживания текущего спроса.  методы 

антиинфляционной политики. «Шоковая терапия». Градуирование. Кейнсианская 

антиинфляционная программа. Монетарная программа. Стратегия обеспечения инфляционной 

безопасности. Особенности инфляционных процессов в России. 

Тема 5.3 Безработица 

Основные  понятия и категории населения: трудоспособное, нетрудоспособное население, 

рабочая сила, люди не входящие в численность рабочей силы, занятые и безработные. Их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. Сущность безработицы и ее основные признаки. 

Показатели безработицы. Теории существования безработицы. Фрикционная, структурная и 

циклическая безработицы. Естественный уровень безработицы. Безработица в условиях полной 

занятости. Динамика показателя NAIRU. Безработица ожидания. Кривая Бевериджа. 

Экономические и неэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. Коэффициент 

чувствительности (коэффициент Оукена). Государственная политика борьбы с безработицей 

(Мальтузианская модель, модель Пигу, Кейнсианские программы, монетаристы). Особенности 

российской модели рынка  труда. Модель Бланшара. 
Тема 5.4. Экономический рост 

Понятие, показатели и источники экономического роста. Диалектика экономического 

роста и развития. Современные концепции экономического развития. Экономический рост как 

функция общественного воспроизводства.  Показатели экономического роста. «Правило 70». 

Эффект быстрого старта. Источники экономического роста: количество и качество населения, 

природных ресурсов, рост капиталовложений, технологический прогресс. Норма сбережений и 

устойчивые уровни капитала и дохода. Оптимизация накопления капитала. Методы расчета 

источников экономического роста. Экономический рост как функция трудозатрат и 

производительности. Эндогенные и экзогенные факторы роста выпуска. Факторы 

сдерживающие экономический рост. 

Теории экономического роста. Кейнсианская модель экономического роста. Харрода-Домара. 

Неоклассическая модель роста Р. Солоу. Производственная макроэкономическая функция и 

факторная модель роста.  «Гарантированный» темп роста.  «Естественный» темп роста. 

Равновесный уровень фондовооруженности. «Золотое правило накопления».  Понятие о 

сбалансированном росте. Динамическое равновесие и его основные характеристики. 

Использование моделей экономического роста в решении аналитических плановых и 

прогнозных задач. Новое качество экономического роста. Значение экономического роста. 

Положительные и отрицательные последствия экономического роста. Государство и 

экономический рост. 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема лекции бюджетная налоговая политика государства 

3. Цели занятия: проанализировать сущность категорий государственный бюджет и 

государственный долг 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Сущность и роль финансов в современной 

экономике.  Финансовая система и 

принципы ее построения. 

Централизованные и децентрализованные 

финансы. Характерные черты 

современных финансов. Роль 

государственных финансов. Функции 

финансовой системы. Различия 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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национальных финансовых систем. 

Регулирование финансовой системы.  

Государственный бюджет. Концепции 

государственного бюджета.  

        Государственный бюджет. Функции 

государственного бюджета. Бюджетная 

система. Консолидированный бюджет. 

Структура доходов и расходов 

государственного бюджета. Функция 

доходов и расходов государственного 

бюджета. Бюджетный потенциал. 

Реальный бюджетный потенциал. 

Функции бюджетного потенциала. 

Основные бюджетные пропорции. 

Концепции государственного бюджета. 

Внутренняя бюджетная 

пропорциональность. Сальдо 

государственного бюджета. Дефицит, 

профицит, баланс бюджета. Концепция 

ежегодно сбалансированного бюджета. 

Концепция государственного бюджета, 

сбалансированного на циклической 

основе. Концепция «функциональных 

финансов». Бюджетный дефицит. 

Первичный бюджетный дефицит. 

Сложность количественной оценки 

бюджетного дефицита. Реальный и 

номинальный дефицит бюджета. 

Квазифискальная деятельность ЦБ. 

Скрытый дефицит  государственного 

бюджета. Циклический и структурный 

дефициты. Способы покрытия 

бюджетного дефицита в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Оценка 

последствий. Эмиссия кредитных денег и 

выпуск государственных займов. Эффект 

Оливера-Танзи.  Эффект «вытеснения» и 

эффект «вымывания» основного капитала. 

Теорема Сарджента-Уоллиса. 

Определения и сущность 

государственного долга. Внешний и 

внутренний государственный долг. 

Причины образования и увеличения 

государственного долга. Абсолютные и 

относительные показатели 

государственного долга. Показатели 

запаса и показатели потока 

государственного долга. Поведение 

потребителей  в условиях роста 

государственной задолженности: 

рикардианская и традиционная теория. 

Поведение инвестиционного спроса. 
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Элиминирование  эффекта вытеснения. 

Основные последствия  большого 

внутреннего и внешнего долга. 

Управление государственным долгом. 

Механизм самовоспроизводства 

государственного долга. Прогнозирование 

динамики государственного долга. 

Методы управления и обслуживания 

государственного долга. 

Рефинансирование долга. Сеньораж. 

Механизм сокращения  внешней 

задолженности. СВОП. Взаимосвязь 

внешнего и внутреннего долга. 

Налогообложение и государственные 

расходы. Сущность, функции, виды 

налогов. Структура и эволюция налоговой 

системы. Оценка эффективности 

налоговой системы. Налоговое бремя. 

Принципы налогообложения. 

Пропорциональный налог, прямые, 

косвенные налоги, чистые налоги. 

Аккордный и подоходный налоги. 

Функция налогов. Средняя, предельная 

ставка налогов. Налогообложение и 

равновесный объем выпуска. Влияние 

налогов на совокупный спрос и 

совокупное предложение. Теория 

предложения. Кривая Лаффера. 

Налоговый мультипликатор. 
 

2 Сущность фискальной политики. 

Тактические и стратегические цели 

бюджетно-налоговой политики. 

Фискальная экспансия. Фискальная 

рестрикция. Дискреционная и 

автоматическая бюджетно-налоговая 

политика. Встроенные стабилизаторы. 

Проблемы дискреционной и 

автоматической фискальной политики. 

Инструменты фискальной политики. 

Сущность, структура, функции 

государственных расходов. Воздействие 

инструментов фискальной политики на 

совокупный спрос. 

 Правительственные закупки и 

социальные трансферты. Влияние 

государственных расходов на  выпуск 

продукции.  Мультипликатор 

государственных расходов в открытой и 

закрытой экономике. Налоговый 

мультипликатор.  Мультипликатор 

сбалансированного бюджета.  Влияние 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей осмыслению 

и запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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трансфертов на совокупный спрос. 

Мультипликатор трансфертных платежей 

 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: проанализировать сущность категорий государственный 

бюджет и государственный долг 

Тема 6.1 Государственный бюджет. Государственный долг, способы управления 

государственным долгом.   

Сущность и роль финансов в современной экономике.  Финансовая система и принципы ее 

построения. Централизованные и децентрализованные финансы. Характерные черты 

современных финансов. Роль государственных финансов. Функции финансовой системы. 

Различия национальных финансовых систем. Регулирование финансовой системы.  

Государственный бюджет. Концепции государственного бюджета.  

        Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Бюджетная система. 

Консолидированный бюджет. Структура доходов и расходов государственного бюджета. 

Функция доходов и расходов государственного бюджета. Бюджетный потенциал. Реальный 

бюджетный потенциал. Функции бюджетного потенциала. Основные бюджетные пропорции. 

Концепции государственного бюджета. Внутренняя бюджетная пропорциональность. Сальдо 

государственного бюджета. Дефицит, профицит, баланс бюджета.  Концепция ежегодно 

сбалансированного бюджета. Концепция государственного бюджета, сбалансированного на 

циклической основе. Концепция «функциональных финансов». Бюджетный  дефицит. 

Первичный бюджетный дефицит. Сложность количественной оценки бюджетного дефицита. 

Реальный и номинальный дефицит бюджета. Квазифискальная деятельность ЦБ. Скрытый 

дефицит  государственного бюджета. Циклический и структурный дефициты. Способы 

покрытия бюджетного дефицита в краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка 

последствий. Эмиссия кредитных денег и выпуск государственных займов. Эффект Оливера-

Танзи.  Эффект «вытеснения» и эффект «вымывания» основного капитала. Теорема Сарджента-

Уоллиса. 

Определения и сущность государственного долга. Внешний и внутренний государственный 

долг. Причины образования и увеличения государственного долга. Абсолютные и 

относительные показатели государственного долга. Показатели запаса и показатели потока 

государственного долга. Поведение потребителей  в условиях роста государственной 

задолженности: рикардианская и традиционная теория. Поведение инвестиционного спроса. 

Элиминирование  эффекта вытеснения. Основные последствия  большого внутреннего и 

внешнего долга. Управление государственным долгом. Механизм самовоспроизводства 

государственного долга. Прогнозирование динамики государственного долга. Методы 

управления и обслуживания государственного долга. Рефинансирование долга. Сеньораж. 

Механизм сокращения  внешней задолженности. СВОП. Взаимосвязь внешнего и внутреннего 

долга. 

Налогообложение и государственные расходы. Сущность, функции, виды налогов. Структура и 

эволюция налоговой системы. Оценка эффективности налоговой системы. Налоговое бремя. 

Принципы налогообложения. Пропорциональный налог, прямые, косвенные налоги, чистые 

налоги. Аккордный и подоходный налоги. Функция налогов. Средняя, предельная ставка 

налогов. Налогообложение и равновесный объем выпуска. Влияние налогов на совокупный 

спрос и совокупное предложение. Теория предложения. Кривая Лаффера. Налоговый 

мультипликатор. 
Тема 6.2 Бюджетно-налоговая политика государства 

Сущность фискальной политики. Тактические и стратегические цели бюджетно-налоговой 

политики. Фискальная экспансия. Фискальная рестрикция. Дискреционная и автоматическая 
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бюджетно-налоговая политика. Встроенные стабилизаторы. Проблемы дискреционной и 

автоматической фискальной политики. Инструменты фискальной политики. Сущность, 

структура, функции государственных расходов. Воздействие инструментов  фискальной 

политики на совокупный спрос. 

 Правительственные закупки и социальные трансферты. Влияние государственных расходов на  

выпуск продукции.  Мультипликатор государственных расходов в открытой и закрытой 

экономике. Налоговый мультипликатор.  Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

Влияние трансфертов на совокупный спрос. Мультипликатор трансфертных платежей  

 

1. Макроэкономика 

2. Тема лекции монетарная политика государства  

3. Цели занятия: освоить структурные принципы формирования банковской системы, 

особенностей функционирования ее уровней и умение использовать инструменты монетарной 

политики в условиях макроэкономической нестабильности 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Банковская система и ее структура. 

 Кредитная система. Сущность 

кредита и его основные свойства, 

функции и виды.   Характеристика 

Центрального Банка (ЦБ). Правовой 

статус ЦБ и его структура. Функции 

Центрального банка. Баланс ЦБ. Активы, 

пассивы ЦБ и их структура.  

 Коммерческие банки их 

сущность и функции в рыночной 

экономике. Активные, пассивные и 

комиссионно-посреднические операции 

коммерческий банков (КБ). 

Платежеспособность КБ, ликвидность. 

Соотношение ликвидности и 

прибыльности КБ. Соотношение 

прибыльности и риска. Банковские 

резервы. Система полного 

резервирования. Система частичного 

резервирования. Норма резервирования. 

Норма обязательных резервов. Функции 

обязательных резервов. Свободные 

резервы банка. Избыточные резервы 

банка. Кредитный потенциал банка. 

Фактические резервы банка. Активы и 

пассивы КБ. Баланс КБ.  Основное 

балансовое тождество КБ.  Механизм 

создания денег системой КБ. Кредитная 

мультипликация. Кредитное 

расширение. Условия максимального 

увеличения предложения денег в 

экономике. Мультипликатор 

депозитного расширения. Кредитное 

сжатие. Изменение предложения денег. 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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Денежная база. Денежный 

мультипликатор. Чистая банковская 

прибыль и норма банковской прибыли 
2 Понятие, цели и инструменты денежно-

кредитной политики.  Структура целей, 

задач монетарной политики. 

Тактические и промежуточные цели. 

Цели краткосрочного регулирования 

денежного рынка. Кейнсианская 

денежная политика. Эффект Фишера. 

Долгосрочная денежная политика. 

Кредитно-денежная политика ЦБ. 

Инструменты монетарной политики. 

Кредит «дисконтного окна». РЕПО. 

Политика дорогих и дешевых денег. 

Жесткая и гибкая монетарная политика. 

Передаточный механизм кредитно-

денежной политики. Преимущества и 

недостатки относительно фискальной 

политики. Возможности кредитно-

денежной политики и влияние 

институциональной среды на 

эффективность ее проведения 
 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: освоить структурные принципы формирования банковской 

системы, особенностей функционирования ее уровней и умение использовать инструменты 

монетарной политики в условиях макроэкономической нестабильности 

Тема 7.1 Банковская система 

Банковская система и ее структура.  Кредитная система. Сущность кредита и его основные 

свойства, функции и виды.   Характеристика Центрального Банка (ЦБ). Правовой статус ЦБ и 

его структура. Функции Центрального банка. Баланс ЦБ. Активы, пассивы ЦБ и их структура.  

Коммерческие банки их сущность и функции в рыночной экономике. Активные, пассивные и 

комиссионно-посреднические операции коммерческий банков (КБ). Платежеспособность КБ, 

ликвидность. Соотношение ликвидности и прибыльности КБ. Соотношение прибыльности и 

риска. Банковские резервы. Система полного резервирования. Система частичного 

резервирования. Норма резервирования. Норма обязательных резервов. Функции обязательных 

резервов. Свободные резервы банка. Избыточные резервы банка. Кредитный потенциал банка. 

Фактические резервы банка. Активы и пассивы КБ. Баланс КБ.  Основное балансовое тождество 

КБ.  Механизм создания денег системой КБ. Кредитная мультипликация. Кредитное 

расширение. Условия максимального увеличения предложения денег в экономике. 

Мультипликатор депозитного расширения. Кредитное сжатие. Изменение предложения денег. 

Денежная база. Денежный мультипликатор. Чистая банковская прибыль и норма банковской 

прибыли.  

Тема 7.2 Кредитно-денежная политика государства 

Понятие, цели и инструменты денежно-кредитной политики.  Структура целей, задач 

монетарной политики. Тактические и промежуточные цели. Цели краткосрочного 

регулирования денежного рынка. Кейнсианская денежная политика. Эффект Фишера. 

Долгосрочная денежная политика. Кредитно-денежная политика ЦБ. Инструменты монетарной 
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политики. Кредит «дисконтного окна». РЕПО. Политика дорогих и дешевых денег. Жесткая и 

гибкая монетарная политика. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

Преимущества и недостатки относительно фискальной политики. Возможности кредитно -

денежной политики и влияние институциональной среды на эффективность ее проведения 
 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема лекции проблемы открытой экономики 

3. Цели занятия: освоить закономерности в развитии международных экономических 

связей. Основные теории международной торговли; освоить основы внешнеторговой политики; 

освоить структурные принципы платежного баланса и валютного курса 

 4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Теория абсолютных и относительных 

преимуществ А. Смита. Теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

Теория Хекшера-Олина. Парадокс 

Леонтьева. Ромб национальной 

конкурентоспособности М. Портера. 

Международный рынок товаров. Мировая 

цена. Выигрыш от международной 

торговли. Международные торговые 

организации. Место России в 

международной торговле 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

2 Государственное регулирование 

международной торговли: либерализм или 

протекционизм. Основные методы 

регулирования внешней торговли  

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 
3 Платёжный баланс и его структура. 

Дефицит и профицит платежного баланса. 

Валютный курс и котировка валют. 

Валютные системы. Международные 

финансовые организации 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: освоить закономерности в развитии международных 

экономических связей. Основные теории международной торговли; освоить основы 

внешнеторговой политики; освоить структурные принципы платежого баланса и валютного 

курса 

Тема 8.1 Закономерности в развитии международных экономических связей. Основные 

теории международной торговли. 
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Теория абсолютных и относительных преимуществ А. Смита. Теория сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо. Теория Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Ромб национальной 

конкурентоспособности М. Портера. Международный рынок товаров. Мировая цена. Выигрыш 

от международной торговли. Международные торговые организации. Место России в 

международной торговле. 

Тема 8.2 . Внешнеторговая политика. 

Государственное регулирование международной торговли: либерализм или протекционизм . 

Основные методы регулирования внешней торговли. 

Тема 8.3 . Платежный баланс. Валютный курс. 

Платёжный баланс и его структура. Дефицит и профицит платежного баланса. Валютный курс 

и котировка валют. Валютные системы. Международные финансовые организации 
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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. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. Введение в макроэкономику 

3. Цели занятия: изучить основы и принципы функционирования экономики на 

макроуровне 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Предмет и методологические принципы 

макроэкономики 

Подготовка эссе. Опрос студентов по теме 
занятия 

2 Национальное общественное 

воспроизводство 

Подготовка эссе. Опрос студентов по теме 
занятия 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

1. Методология макроэкономического исследования. 

2. Сущность национальной экономики и ее структура. 

3. Современная структура общественного производства в РФ 

4. Сущность национальной экономики и ее структура. 

5. Общественное воспроизводство. 

6. Структура общественного воспроизводства. 

7. Типы, критерии и показатели расширенного воспроизводства. 

8. Современная структура общественного производства в РФ 

 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. измерение результатов экономической 

деятельности  

3. Цели занятия: овладеть навыками статистического анализа функционирования 

экономики с использованием показателей СНС; овладеть навыками расчета ВВП и оценки 

теневого сектора экономики 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Система национальных счетов (СНС) Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 
2 ВВП и методы его исчисления. Теневая 

экономика. 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Задача №1: Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 

выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 

50. Чему равен ВВП в экономике?  

Задача №2: Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая 

рыбные консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 

10 тонн металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату 

труда. Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите 

реальный ВВП 2001 года (в рублях).  

Задача №4: Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2001 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2000 год базовым, найдите 

инфляцию за 2001 год.  

Задача №5:  В 2013 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн 

рублей, а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2013 

году граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько 

заработали граждане страны B за рубежом в 2013 году (в трлн рублей) 

 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. макроэкономическое равновесие на 

товарном рынке  

3. Цели занятия: сформировать представление о стратегиях управления организациями  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Общее макроэкономическое равновесие: 

модель AD-AS 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

2 Кейнсианская модель доходов и расходов  Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задача № 3.1 Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS 

1) Заполните таблицу, предварительно сделав расчеты на основе данных (в ден. ед): 

потребительские расходы = 200 + 0,75 располагаемого дохода, инвестиции = 200, экспорт = 125, 

импорт = 25, налоги = 200. 

АS=Y T Yd C I G Xn AD 

1800 
       

2000 
       

2200 
       

2400 
       

2600 
       

AS – совокупный выпуск; T – налоги; 

C – потребление; G - государственные расходы; 

AD – совокупный спрос; Y - национальный доход; 
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Yd – располагаемый доход; 

I - инвестиции; Xn - чистый экспорт. 

2) При каком уровне дохода экономика достигнет макроэкономического равновесия? 

3) Чему равен мультипликатор инвестиций? 

4) При каком уровне дохода экономика достигнет нового равновесия, если объём 

инвестиций упадет до 150 млрд. ден. ед.? 

 
Задача № 3.2 Кейнсианский крест 

Рассмотрите открытую экономику, описываемую моделью Кейнсианского креста с 

паушальными налогами:     

                     

а) Если рост дохода на 500 ведет к увеличению сбережений на 100, чему равна предельная 

склонность к потреблению? 

б) Если падение экспорта на 150 (при неизменном импорте) ведет к сокращению 

потребления на 300, то чему равен мультипликатор автономных расходов? 

в) Если увеличение трансфертных платежей на 200 ведет к росту выпуска на 600, то какова 

величина предельной склонности к сбережению? 

 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. макроэкономическое равновесие на 

денежном рынке  

3. Цели занятия: Рассмотреть специфику функционирования денежного рынка и его 

производных 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Денежный рынок Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

2 Модель IS-LM Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задача № 4.1. Модель IS-LM 

Рассмотрите закрытую экономику с фиксированными ценами и зарплатами и 

безработицей (модель IS-LM). Какая политика необходима, чтобы увеличить выпуск, не меняя 

при этом ставку процента и сохраняя сбалансированным государственный бюджет?  

Задача № 4.2. Расчёт изменения скорости оборота денег 

В обороте находится 3,5 млн. товаров по цене 420 рублей за единицу. В среднем каждый 

рубль 3 раза использовался для приобретения товаров. При условии, что цена товара выросла 

на 200 рублей, а количество товаров и денег в обращении осталось неизменным, определите, 

как должна измениться скорость оборота денежных знаков. 

  

Задача № 4.3. Построение линии IS 

В экономике без участия государства и заграницы функции сбережений и инвестиций 

имели соответственно следующий вид: S= 0,5y - 50; I= 175 – 25i.  

С появлением государства была введена постоянная ставка подоходного налога 10% и все 

собранные налога расходовались им на покупку благ. Функция сбережений тогда приобретает 
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вид: S = 0,5yv - 50. 

Определить линию IS до и после появления государства: а) аналитически; б) графически  

 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия.. макроэкономическая нестабильность 

и экономический рост 

3. Цели занятия: выявить факторы и последствия макроэкономической нестабильности 

и овладение навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ на базе 

разработок основных экономических школ; проанализировать факторы и последствия 

инфляции; овладеть навыками применения знаний по проведению стабилизационных программ 

на базе разработок основных экономических школ; определить сущность и структурные 

элементы экономического роста 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Теория экономического цикла Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

2 Инфляция и ее социально-экономические 

последствия 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

3 Безработица Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

4 Экономический рост Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задача № 5.1. Расчёт индекса инфляции 

Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный 

период). 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

 
Задача № 5.2. Факторы и показатели экономического роста 

В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех лет:  

Год Количество труда 

(часы) 

Производительность труда 

(ден.ед. в год) 

Реальный объем ВНП 

(ден.ед.) 

1 1000 100 100000 

2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

Определите: 
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а) реальный объем ВНП в каждом году; 

б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по сравнению с 

первым годом; на сколько процентов вследствие этого (количество труда на изменилось) 

увеличился реальный объем ВНП; 

в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению со вторым 

годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП (производительность труда не 

изменилась). 

К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и рост его 

производительности? 

Задача № 5.3. Определение темпов экономического роста и фазы экономического цикла  

1. Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями: 

Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 1993 г 2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед. 

Номинальный ВНП 1994г. 2800 млрд. ден.ед. 2250 млрд. ден.ед. 

Дефлятор ВНП 1994 г 1,3 0,9 

2. Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой 

страны. 

 

Задача № 5.4. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный уровень 

безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а коэффициент 

Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? Введите ответ в 

трлн. руб. 

 
 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия.. бюджетная налоговая политика 

государства 

3. Цели занятия: проанализировать сущность категорий государственный бюджет и 

государственный долг; проанализировать сущность фискальной политики и рассмотреть роль 

государства в осуществлении финансовой политики 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Государственный бюджет. 

Государственный долг, способы 

управления государственным долгом 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

2 Бюджетно-налоговая политика 

государства 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задача № 6.1 Оценка показателей государственного долга 

Экономика стран А и В описана следующими данными: 

Показатели Страна 

А 

Страна 

В 

1. Величина государственного долга на начало финансового года 

(в млн. дол.) 

2000 2000 
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2. Номинальные государственные расходы (на конец 

финансового года) процентные платежи по обслуживанию долга ( в 

млн.дол.) 

200 200 

3. Уровень цен (на начало года) 1,0 1,0 

4. Годовой темп инфляции 0,0 0,1 

5. номинальная ставка процента 0,03 0,13 

6. Номинальные налоговые поступления в госбюджет (в 

млн.дол.) 

260 260 

Рассчитайте: 

а) каковы номинальные суммы процентных платежей по обслуживанию государственного 

долга в каждой стране? 

б) каковы официальные оценки бюджетных дефицитов в каждой из стран 

в) какова номинальная и реальная величина государственного долга в каждой из стран (на 

конец года)? 

Задача № 6.2. Расчёт изменений государственных закупок и налогов 

В экономике страны номинальный ВВП равен 2688 млрд. дол., а потенциальный – 3000 

млрд. дол. За год темп инфляции составил 12%. Для стабилизации экономики правительство 

решает изменить государственные закупки и налоги так, чтобы разрыв в экономике на 2/3 был 

сокращён за счёт изменения величины государственных закупок и на 1/3 – за счёт изменения 

налогов. 

Определить тип экономической политики и величину изменений, если известно, что 

предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

Задача № 6.3. Выбор правительственной политики для стабилизации экономики  

В экономике страны фактический уровень безработицы составляет 5,5% , а естественный 

– 7%. Потенциальный ВВП равен 2000 млрд. дол., а разрыв ВВП – 4%. Какую политику должно 

проводить правительство для стабилизации экономики (рассмотреть все возможные 

инструменты), если известно, что предельная склонность к потреблению равна 0,8. 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. монетарная политика государства 

3. Цели занятия: освоить структурные принципы формирования банковской системы, 

особенностей функционирования ее уровней и умение использовать инструменты 

монетарной политики в условиях макроэкономической нестабильности 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Банковская система Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

2 Кредитно-денежная политика 

государства 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задача № 7.1. Кредитно-денежная политика 

Рассмотрите экономику с функцией совокупного спроса  

,  

где m,p,y- логарифмы денежной массы, уровня цен и выпуска соответственно.  

Функция совокупного предложения имеет вид:  
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где ut - случайный шок совокупного предложения с нулевым математическим ожиданием и u не 

зависит от m. 

Денежная масса изменяется по следующему правилу:  

, причем .  

Пусть население имеет рациональные ожидания. 

а) Почему в модели с рациональными ожиданиями важно специфицировать экономическую 

политику (заданную в данном случае, как правило изменения денежной массы)?  

б) Покажите, что систематическая (ожидаемая) кредитно-денежная политика (то есть политика, 

следующая определенному выше правилу изменения m) не будет оказывать влияния на 

равновесный выпуск в рассматриваемой модели. 

в) Предположим, что в течении нескольких лет правительство проводило кредитно -денежную 

политику в соответствии с вышеописанным правилом. Покажите, что в этом случае, если вы 

будете анализировать поведение y и m, то вы найдете, что m оказывает влияние на выпуск. В 

частности, если вы попытаетесь оценить следующее уравнение  

,  

то вы найдете, что коэффициенты λ положительны.  

г) Можете ли вы на основании того, что коэффициенты λ положительны заключить, что 

систематическая кредитно-денежная политика оказывает влияние на реальные переменные?  

 
Задача № 7.2. Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и изменения 

денежной массы 

Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 

Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём 

кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует 

свои кредитные возможности? 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. проблемы открытой экономики  

3. Цели занятия: освоить закономерности в развитии международных экономических 

связей. Основные теории международной торговли; освоить основы внешнеторговой политики; 

освоить структурные принципы платежого баланса и валютного курса 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Закономерности в развитии 

международных экономических связей. 

Основные теории международной 

торговли 

Подготовка эссе. Опрос студентов по теме 

занятия 

2 Внешнеторговая политика Подготовка эссе. Опрос студентов по теме 
занятия 

3 Платежный баланс. Валютный курс Подготовка эссе. Опрос студентов по теме 
занятия 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Примерные темы эссе к разделу 8: 

1. Проблема справедливого распределения в рыночной экономике.  
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2. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Теория сравнительных преимуществ 

Д. Рикардо 

3. Теория внешней торговли Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева.  

4. Теория М. Портера. «Ромб национальной конкурентоспособности».  

5. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. Выигрыш от 

внешней торговли. 

6. Внешняя торговля и распределение доходов.  

7. Торговая политика: понятие и виды.  

8. Основные инструменты торговой политики государства.  

9. Протекционизм. Виды протекционизма. Выборочная протекционистская 

политика.  

10. Тариф на импорт и механизм его действия. Аргументы «за» и «против» введения 

тарифов.  

11. Нетарифные ограничения в международной торговле. 

12. Платежный баланс: макроэкономическое значение, основные статьи и структура. 

Торговый баланс.  

13. Валютный рынок: основные понятия. Система гибких и фиксированных 

валютных курсов. 

14. Роль государства в экономике. Государственное регулирование: цели, задачи, 

методы 
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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. 



 5 

- 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. Ведение в 

институциональную 

экономику 

Институционализм или институциональная экономика. Предмет 

институциональной теории. Общие методы. Трансакционный анализ. Эволюционный 

метод. Институциональное моделирование. Исторический метод. Клиометрика. 

Позитивная и нормативная институциональная теория. Экономический империализм. 

Экономическая ментальность. Методологический индивидуализм. Холизм. «Жесткое 

ядро» науки. Старый институционализм. Неоинституционализм. Конституционный 

выбор. Теория общественного выбора. Ограниченная рациональность. 

Оппортунистическое поведение. Нормы и правила. Экономические правила. Права. 

Иерархия правил. Механизм принуждения к исполнению правил. Институты. 

Институциональная матрица. Функции институтов. Координационная функция 

институтов. Распределительная функция институтов. Неформальные нормы. 

Формальные правила. Институциональная система. Институциональная среда. 
Значение институтов. Факторы и скорость институциональных изменений. 

Институциональный конфликт. Институциональная ловушка. Недопроизводство 

институтов. Институциональный остаток. Теория экономической динамики. 

Адаптивная эффективность. 

Доверительные блага. Опытные блага. Исследуемые блага. Трансакция и 

ее содержание. Формы трансакций. Внутрифирменные и межфирменные 

трансакции.  Трансакция рационирования. Трансакция управления. Торговая 

трансакция. Трансакционные издержки и их формы. Издержки выявления 

альтернатив. Издержки заключения контрактов. Издержки измерения. Издержки 

оппортунистического поведения. Издержки спецификации и защиты прав 

собственности. Ex ante издержки и ex post издержи.   Общие, специфические и 

интерспецифические активы. Виртуальные и реальные трансакционные издержки 

Трансформационные издержки. Влияние трансакционных издержек на 

экономическую деятельность.  

Внешние экстерналии. Внутренние экстерналии. Потребительские 

экстерналии. Права собственности и их исключительность. «Пучек» прав. 

Перечень Оноре. Свободный доступ. Спецификация и размывание прав 
собственности. Издержки мониторинга и защиты прав собственности. 

Государственная собственность. Коммунальная собственность. Частная 

собственность. Ресурсы общего пользования и эффект «трагедии общества». 

Влияние спецификации прав собственности на экономическую эффективность. 

Теорема Коуза.  

Раздел 2. Фирма и 

государство как 

институциональные 

соглашения 

Агентская проблема. Асимметрия информации. Неблагоприятный отбор. 

Вымогательство. Оппортунистическое поведение. Моральный риск. 
Постконтрактный оппортунизм. Способ организации сделки. Понятие контракта. 

Основные типы контрактов и их особенности. Специфические и неспецифические 

ресурсы. Контракт о продаже и контракт о найме. Характеристика властных 

отношений. Классический, неоклассический и отношенческий контракты. Явные и 

неявные контракты. Самовыполняющиеся контракты. Теория принципала- агента.  

Агентские отношения. Институциональная и неоклассическая природа 

фирмы. Организационная структура фирмы. Специфические и неспецифические 

ресурсы. Оптимальные границы фирмы. Технологические преимущества. Причины 

неэффективности фирмы. Интеллектуальный капитал. Ресурсный подход.    

Общественные блага. Частные блага. Коллективные блага. Проблема безбилетника. 

Внешние эффекты Отрицательный и положительный внешние эффекты. 

Спонтанный экономический порядок. Институциональная природа государства и 

его функции. Социальный контракт. Теория вертикального контракта. 

Институциональные модели государства. Государство Левиафан. Теория 

эксплуататорского государства. Теория оседлого бандита. Теория кочующего 

бандита.    
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Раздел 3. Теория 

общественного 

выбора 

Методология общественного выбора. Правило единогласия Викселя. 

Концепция политики как обмена. Миф о благонамеренности. Частное благо и 

общественное благо. Цель политической деятельности. Общественная оценка и 

квази –несклонность к рынку. Закон Грешема в политике. Частный выбор 

индивида. Общественный выбор индивида. Издержки общественного выбора. 

Процедура общественного выбора. Парадокс голосования.  Политика без правил. 

Общественная ставка дисконтирования. Ловушка высокого налога. Инфляционная 

ловушка. Ловушка государственного долга. Распределительная справедливость и 

политика распределения Налоговые правила и распределение в условиях правила 

прямого большинства. 

Экономическая теория демократии. Бюрократ. Теория рациональной 
демократии М.Вебера. Теория поиска ренты и рентоориентированное поведение. 

Бюрократическая рента. Политическая рента. Временные лаги. Закон 

непредвиденных последствий. Эффект отрицательных экстерналий отдельных 

статей бюджета. Проблема «принципал-агент». Парадокс голосования. Теорема 

невозможности К.Эрроу. Лоббизм. Логроллинг. Конституция экономической 

политики.  

Сущность, основное содержание и характеристики коррупции. Источники 

и причины коррупции. Социально-негативные последствия коррупции. 

Институционализация коррупции. Формы проявления коррупции. Индекс 

восприятия коррупции. Экспорт коррупции. Методы борьбы с коррупцией. 

Особенности антикоррупционной политики современной России. 

 

 

 

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:  

- 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 
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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.  

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция институционализма. Традиционный - "старый" институционализм: представители,  

направления исследования, основные положения, методология. 

2. Новый институционализм: представители, направления исследования, основные положения, 

методология.  

3.  Правила и их виды. Сущность правил. Классификация правил.  

4. Институт  как  базовое   понятие  институционализма. Понятие  и  характеристика институтов.  

Типы институтов. 

5. Институциональная структура. Институциональная среда.  Привычки и рутины. Нормы и 

соглашения.  

6. Концепции власти. Сущность власти в институциональной теории. Власть и рынок. 

7. Трансакция как базовый элемент институционального анализа. Понятие и значение 

трансакций в экономике.  

8.  Свойства трансакций и их типы. 



 9 

9. Классификация трансакционных издержек  Виды трансакционных издержек. 

10. Налоги как вид трансакционных издержек.  Трансакционные издержки в белорусской эко  

номике. 

11. Понятие прав собственности. Континентальный и англосаксонский подходы к правам 

собственности.  Спецификация и размывание, ограничение и расщепление прав собственности. 

12. Классификация  прав собственности.  Пучок прав А.Оноре. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИРМА И ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Институциональная сущность государства, его цели и функции.  

2. Теоретические модели государства. Контрактное государство. Государство в модели 

принципал - агент.  Эксплуататорское государство. Синтетическая модель государства. 

3. Институциональная политика: сущность и особенности. 

4. Понятие теневой экономики: сущность, источники, особенности в переходный период.  

5. Виды и формы теневой экономики. Последствия теневой экономики. 

6. Институционализация теневой экономики: понятие, этапы, причины. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Микроэкономический анализ и изучение социальной реальности. 

2.  Предмет и метод теории общественного выбора. 

3.  Акторы политического процесса. Политико-экономический кругооборот. 

4.  Современные политические системы. 

5.  Конституционная и постконституционная стадии. 

6.  Основы экономической теории государства. 

7.  Теория анархического взаимодействия Дж. Хиршлейфера. 

8.  Современные теории общественного договора: горизонтальная контрактация 

(концепция государства Дж. Бьюкенена). 

9.  Модель Финдли-Уилсона: основные положения. 

10.  Модель Финдли-Уилсона: контрактное государство. 

11.  Модель Финдли-Уилсона: государство как максимизатор монопольной ренты. 

12.  Эксплуататорская концепция государства: модель МакГира-Олсона. 

13.  Синтетическая теория государства Д. Норта. 

14.  Государство в теории агентских соглашений. 

15.  Прямая демократия. Правило единогласия. 

16.  Правило большинства: позитивный подход. Оптимальное большинство. Модель 

медианного избирателя. Парадокс голосования. 

17.  Правило большинства: нормативная характеристика. Теорема Мэя о правиле 

большинства. Теорема Рэя-Тэйлора. 

18.  Выборы и референдумы. 

19.  Простые альтернативы правилу большинства. 

20.  Двухступенчатое правило относительного большинства. Многошаговое двоичное 

голосование. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Институциональная экономика» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров , 

https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
https://pandia.ru/text/category/anarhiya/
https://pandia.ru/text/category/agentskoe_soglashenie/
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практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти  нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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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 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:  
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˗ 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»: 

– 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. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На 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, 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 бакалавриата 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 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 ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Приложение № 1 к методическим материалам по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

 

 

1 Институциональная экономика 

2 Тема лекции ВВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

3. Цели занятия: изучить основы и принципы институциональной экономики  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 1.1. Институциональная теория и ее 

методологические основы 

Институционализм или институциональная 

экономика. Предмет институциональной 

теории. Общие методы. Трансакционный 

анализ. Эволюционный метод. 

Институциональное моделирование. 

Исторический метод. Клиометрика. 

Позитивная и нормативная институциональная 

теория. Экономический империализм. 

Экономическая ментальность. 

Методологический индивидуализм. Холизм. 

«Жесткое ядро» науки. Старый 

институционализм. Неоинституционализм. 

Конституционный выбор. Теория 

общественного выбора. 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

2            Тема 1.2.  Институты и их роль в 

экономической жизни общества 

Ограниченная рациональность. 

Оппортунистическое поведение. Нормы и 

правила. Экономические правила. Права. 

Иерархия правил. Механизм принуждения к 

исполнению правил. Институты. 

Институциональная матрица. Функции 

институтов. Координационная функция 

институтов. Распределительная функция 

институтов. Неформальные нормы. 

Формальные правила. Институциональная 

система. Институциональная среда. Значение 

институтов. Факторы и скорость 

институциональных изменений. 

Институциональный конфликт. 

Институциональная ловушка. 

Недопроизводство институтов. 

Институциональный остаток. Теория 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 
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экономической динамики. Адаптивная 

эффективность. 

 
3 Тема 1.3. Трансакции и трансакционные 

издержки. Институциональные 

инструменты их оптимизации. 

 

Доверительные блага. Опытные блага. 

Исследуемые блага. Трансакция и ее 

содержание. Формы трансакций. 

Внутрифирменные и межфирменные 

трансакции.  Трансакция рационирования. 

Трансакция управления. Торговая 

трансакция. Трансакционные издержки и их 

формы. Издержки выявления альтернатив. 

Издержки заключения контрактов. Издержки 

измерения. Издержки оппортунистического 

поведения. Издержки спецификации и 

защиты прав собственности. Ex ante 

издержки и ex post издержи.   Общие, 

специфические и интерспецифические 

активы. Виртуальные и реальные 

трансакционные издержки 

Трансформационные издержки. Влияние 

трансакционных издержек на 

экономическую деятельность.  

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

4 Тема 1.4. Теория прав собственности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Внешние экстерналии. Внутренние 

экстерналии. Потребительские экстерналии. 

Права собственности и их 

исключительность. «Пучек» прав. Перечень 

Оноре. Свободный доступ. Спецификация и 

размывание прав собственности. Издержки 

мониторинга и защиты прав собственности. 

Государственная собственность. 

Коммунальная собственность. Частная 

собственность. Ресурсы общего пользования 

и эффект «трагедии общества». Влияние 

спецификации прав собственности на 

экономическую эффективность. Теорема 

Коуза.  

 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: овладеть теоретическими знаниями по теме лекции  

Тема 1.1. Институциональная теория и ее методологические основы 
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Тема 1.2.  Институты и их роль в экономической жизни общества 

Тема 1.3. Трансакции и трансакционные издержки. Институциональные инструменты 

их оптимизации 

Тема 1.4. Теория прав собственности. 

 

 

 

1. Институциональная экономика  

2. Тема лекции ФИРМА И ГОСУДАРСТВО КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ 

3. Цели занятия: овладеть теоретическими знаниями по теме лекции  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 2.1. Теория контрактов в 

институциональной экономике 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Агентская проблема. Асимметрия 

информации. Неблагоприятный отбор. 

Вымогательство. Оппортунистическое 

поведение. Моральный риск. 

Постконтрактный оппортунизм. Способ 

организации сделки. Понятие контракта. 

Основные типы контрактов и их 

особенности. Специфические и 

неспецифические ресурсы. Контракт о 

продаже и контракт о найме. 

Характеристика властных отношений. 

Классический, неоклассический и 

отношенческий контракты. Явные и 

неявные контракты. Самовыполняющиеся 

контракты. Теория принципала- агента.  

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

2 Тема 2.2.  Контрактная природа фирмы. 

 

Перечень изучаемых элементов 

содержания: 

Агентские отношения. Институциональная 

и неоклассическая природа фирмы. 

Организационная структура фирмы. 

Специфические и неспецифические 

ресурсы. Оптимальные границы фирмы. 

Технологические преимущества. Причины 

неэффективности фирмы. 

Интеллектуальный капитал. Ресурсный 

подход.    

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

3 Тема 2.3.  Институциональная теория 

государства. 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция 

ориентирована на изложение и 
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Перечень изучаемых элементов 

содержания: 

 Общественные блага. Частные блага. 

Коллективные блага. Проблема 

безбилетника. Внешние эффекты 

Отрицательный и положительный внешние 

эффекты. Спонтанный экономический 

порядок. Институциональная природа 

государства и его функции. Социальный 

контракт. Теория вертикального контракта. 

Институциональные модели государства. 

Государство Левиафан. Теория 

эксплуататорского государства. Теория 

оседлого бандита. Теория кочующего 

бандита.    

 

объяснение обучающимся научной 

информации, подлежащей 

осмыслению и запоминанию 

Демонстрация иллюстративного 

материала. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: овладеть теоретическими знаниями по теме лекции  

Тема 2.1. Теория контрактов в институциональной экономике 

Тема 2.2.  Контрактная природа фирмы 

Тема 2.3.  Институциональная теория государства 

 

 

1. Институциональная экономика 

2. Тема лекции ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 

3. Цели занятия: овладеть теоретическими знаниями по теме лекции  

 4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 3.1. Теория общественного 

выбора в институциональной 

экономике 

 

Методология общественного выбора. 

Правило единогласия Викселя. 

Концепция политики как обмена. Миф о 

благонамеренности. Частное благо и 

общественное благо. Цель политической 

деятельности. Общественная оценка и 

квази –несклонность к рынку. Закон 

Грешема в политике. Частный выбор 

индивида. Общественный выбор 

индивида. Издержки общественного 

выбора. Процедура общественного 

выбора. Парадокс голосования.  

Политика без правил. Общественная 

ставка дисконтирования. Ловушка 

высокого налога. Инфляционная 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 
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ловушка. Ловушка государственного 

долга. Распределительная 

справедливость и политика 

распределения Налоговые правила и 

распределение в условиях правила 

прямого большинства. 

 
2 Тема 3.2. Теория бюрократии 

Экономическая теория демократии. 

Бюрократ. Теория рациональной 

демократии М.Вебера. Теория поиска 

ренты и рентоориентированное 

поведение. Бюрократическая рента. 

Политическая рента. Временные лаги. 

Закон непредвиденных последствий. 

Эффект отрицательных экстерналий 

отдельных статей бюджета. Проблема 

«принципал-агент». Парадокс 

голосования. Теорема невозможности 

К.Эрроу. Лоббизм. Логроллинг. 

Конституция экономической политики.  

 

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала. 

3 Тема 3.3. Институциональные 

проблемы коррупции 

 

Сущность, основное содержание и 

характеристики коррупции. Источники и 

причины коррупции. Социально-

негативные последствия коррупции. 

Институционализация коррупции. 

Формы проявления коррупции. Индекс 

восприятия коррупции. Экспорт 

коррупции. Методы борьбы с 

коррупцией. Особенности 

антикоррупционной политики 

современной России.  

 

Информационная лекция. 

Информационная лекция ориентирована 

на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, 

подлежащей осмыслению и 

запоминанию Демонстрация 

иллюстративного материала 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия: овладеть теоретическими знаниями по теме лекции  

 

Тема 3.1. Теория общественного выбора в институциональной экономике 

Тема 3.2. Теория бюрократии 

Тема 3.3. Институциональные проблемы коррупции 
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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. Институциональная экономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. ВВЕДЕНИЕ В 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

3. Цели занятия: освоить навыки решения экономических задач 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Предмет и методы институциональной 

теории 

Подготовка эссе. Опрос студентов по теме 
занятия 

2 Проблема обеспечения координации Кейс-задание. Опрос студентов по теме 
занятия 

3 Измерение трансакционных издержек Кейс-задание. Опрос студентов по теме 
занятия 

4 Роль прав собственности в 

распределении благ на основе теоремы 

Коуза. 

 

Кейс-задание. Опрос студентов по теме 
занятия 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического занятия: Предмет и методы институциональной теории. 

Форма практического задания: Эссе. 

Темы: 

1. Раскройте основные идеи родоначальников «старого институционализма» . 

2. Покажите отличительные особенности идей классиков неоинституционализма. 

3. Опираясь на труды основоположников институциональной теории сформулируйте ее 

предмет и функции. 

4. Опишите основные направления институциональной теории и вклад ведущих 

ученных, занимающихся их разработкой. 

5. Раскройте каковы предпосылки и источники возникновения институционализма, кто 

стоял у источников институциональной теории.   

6. Что общего между теорией Дж.Коммонса и неоинституциональной теорией. 

7. Какие научные школы теории рационального выбора вам известны, опишите 

наиболее известных представителей каждой из школ. 

Тема практического занятия: Проблема обеспечения координации. 

Форма практического задания: Кейс-задание. 

Парень и девушка решили пойти в кино и договорились встретиться в метро на станции 

«Комсомольская». Однако, они не предусмотрели, что в московском метро с таким 

названием есть две станции, которые находятся на различных линиях. Одна на 

Кольцевой линии, а другая на Сокольнической. Возникает проблема координации. Если 

молодые люди придут на одну и туже станцию, их встреча состоится, и они смогут 
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достичь своей цели сходить в кино.  Если они будут ожидать друг друга на разных 

станциях, то этого не произойдет и скорее всего посмотреть фильм им не удастся. 

Задание 

1. Составьте матрицу, с помощью которой можно описать подобное взаимодействие. 

2. Найдите и дайте характеристику возможным равновесным ситуациям 

предложенного примера. 

3. Опишите какие социально-экономические явления могут обеспечить наиболее 

оптимальное взаимодействие сторон в подобной ситуации.     

 
 

Тема практического занятия: Измерение трансакционных издержек. 

Форма практического задания: Кейс-задание. 

Фирме необходимо провести маркетинговое исследование для выяснения емкости рынка 

рыбной продукции в Москве. При этом фирма может сделать эту работу самостоятельно, 

или заказать исследование у специализированной компании. Очевидно, что главным 

критерием принятия того, или иного решения будет величина затрат. 

Цена исследования маркетинговой компании составляет 6000$. Производственные 

издержки опроса как как для самой фирмы, так и для маркетинговой компании 

составляют:  

- оплата труда агентов, производящих опрос - 1000$; 

- оплата респондентов, участвующих в опросе - 1000$; 

- печать анкет - 200$. 

Следует иметь в виду, что кроме этого фирма при выборе имеющихся альтернатив 

столкнется с необходимостью покрыть следующие трансакционные издержки: 

-постановка задач исследования - 200$; 

-поиск и сравнение предложений маркетинговых компаний - 400$; 

-заключение договора с маркетинговой компанией и контроль за выполнением ею 

работы – 300$; 

- разработка анкеты и плана опроса – 1800$; 

- поиск и выборка аудитории для опроса – 1500$; 

- отбор и консультация персонала для проведения опроса – 500$; 

- обработка материалов и подготовка отчета – 1500$.   

  Задание. 

1. Определить сумму трансакционных издержек при самостоятельном проведении 

маркетингового исследования. 

2. Определить сумму трансакционных издержек при выборе маркетинговой 

компании. 

3. Рассчитать сумму общих трасакционных издержек фирмы и маркетинговой 

компании, если последняя привлекается к проведению исследования.  

4. Какую альтернативу скорее всего выберет фирма, самостоятельно проводить 

маркетинговое исследование, или обратиться в специализированную компанию. 

 

Тема практического занятия: Роль прав собственности в распределении благ на 

основе теоремы Коуза. 

Форма практического задания: Кейс-задание. 

Населенный пункт Солнечное находится в близи аэропорта из которого ежедневно 

совершается 10 рейсов. В летний период, когда грузопоток возрос руководство 

аэропорта решило организовать еще один дополнительный рейс ежедневно. С вводом 

его в эксплуатацию издержки аэропорта составят 1000$, а общий доход 1500$ 

ежедневно. Следует иметь в виду, что в силу особенностей аэропорта этот 

дополнительный 11 рейс может производиться только в ночное время, а это означает, 

что шум двигателей самолетов будет существенно мешать сну граждан населенного 
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пункта.  Постоянное недосыпание отразиться на производительности и снизит доходы 

жителей на 600$ ежедневно. 

Задание.  Нужно определить будет ли организован дополнительно 11 рейс если: 

1. Право на запрещение организацию дополнительного 11 рейса принадлежит 

аэропорту. 

2. Право на запрещение организацию дополнительного 11 рейса принадлежит жителям 

населенного пункта. 

 

1. Институциональная экономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. ФИРМА И ГОСУДАРСТВО КАК 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ  

3. Цели занятия: овладеть навыками решения экономических задач  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Теория контрактов в институциональной 

экономике 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 
2 Контрактная природа фирмы. Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

3 Институциональная теория государства Кейс-задание 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема практического занятия: Сравнительные характеристики различных видов контрактов и 

фирм. Выбор наиболее перспективных форм. 

 

Форма практического задания: Расчетное практические задания.  

Расчетное практическое задание 1. 

Сравните структуру и параметры основных типов контрактов. Результаты представьте в 

табличной форме 

 

Контракт/ 

характеристика 

Классический Неоклассический Имплицитный  

Характеристика сторон 

контракта 

   

Форма контракта    

Отношения между сторонами    

Период, на который 

заключается контракт 

   

Способ адаптации к 

неопределенным 

обстоятельствам 

   

Стимулы к выполнению 

условий контракта 
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Санкции за неисполнение 

условий контракта 

   

Инстанция, в которой 

разрешаются конфликты 

   

Примеры    

 

Расчетное практическое задание 2. 

Предположим, вы являетесь агентом по продажам и вам предложено на выбор три 

контракта: первый предполагает высокое фиксированное вознаграждение (базовую 

заработную плату) и низкий уровень комиссионных, второй низкое фиксированное 

вознаграждение и высокий уровень комиссионных, третий - еще более низкое 

фиксированное вознаграждение и максимально высокий уровень комиссионных. Как 

будет зависеть выбор контракта от конъюнктуры рынка? Изобразите графически  

 

Расчетное практическое задание 3. 

Сравните основные характеристики фирмы в неоклассическом и институциональном 

подходах 

 Неоклассическая теория 

фирмы 

Институциональная 

теория фирмы 

   

Характеристики   

Сущность фирмы   

Объект управления   

Субъект управления   

   

 

Тема практического занятия: Функции государства. 

Форма практического задания: Кейс-задание. 

1. Современная экономика все больше нуждается в общественных благах, что 

приводит к расширению функций государства. Но это создает проблему 

возможность неоправданного расширение его границ. Каким образом определяются 

границы государства и границ его вмешательства в экономику в 

институциональной теории. Почему сохраняется угроза превращения государства в 

Левиафана Т. Гобса. 

 

2. Каким образом происходит создание социального контракта между  государством 

и его гражданами. В чем заключается отличие горизонтального от вертикального 

контракта. Как эти процессы можно объяснить при помощи моделей оседлого 

бандита и контрактного государства. 

 

 

1. Макроэкономика 

2. Тема практического (семинарского) занятия. ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВЫБОРА  

3. Цели занятия: овладеть навыками решения экономических задач 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Теория общественного выбора в 

институциональной экономике 

Опрос студентов по теме занятия 

Практические расчётные задания 

2 Коррупция как социально-экономический 

институт 

Опрос студентов по теме занятия 

Подготовка эссе 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Тема практического занятия: Теория общественного выбора. 

 

Форма практического задания: эссе, расчетно-практическое задание. 

Темы эссе: 

1.. Веберовская демократия и современное общество. 

2. Идея Дж. Бьюкенена «Совершенствование структуры законов важнее выбора 

«хороших» людей в составе правительства» и возможность ее реализации в России 

(возможные препятствия, последствия и т.д.). 

3. Показать механизм принятия решения государственными чиновниками на конкретных 

примерах мероприятий экономической политики. 

4.  В чем суть парадокса голосования и как он используется на практике. 

5. Развитие института коррупции в России, его возможные национальные и 

экономические особенности. 

6. Сравнительный анализ эффективности мер по борьбе с коррупцией в России и 

отдельных европейских странах. 

7. Сравнительная оценка поведенческой мотивации праздного класса Т. Веблена в 

Америке конца ХIX- начала ХХ века и класса «новых русских» конца ХХ- начала ХХI 

века.  

 

Расчетное практическое задание. 

Учитывая парадокс голосования, определите последовательность целей и помогите 

Малышу выполнить его желание, при условии, что в голосовании должны участвовать 

поочередно все желания. Рассмотрите все возможные ситуации  

 

Желания малыша и группы влияния 

Желания Предпочтения 

 мама малыш брат 

Купить торт 1 3 2 

Купить собаку 2 1 3 

Пригласить Карлсона в гости 3 2 1 

 

 

Тема практического занятия: Коррупция как социально-экономический институт 

 Форма практического задания: эссе 

 Темы эссе: 

1. Правовое государство и коррумпированное.  

2. Сущность и содержание коррупции. 

3. Социально-политические и экономические причины коррупции. 

4. Процесс институционализации коррупции. 

5. Формы коррупционных проявлений. 

6. Механизмы экспорта коррупции.  
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7. Опыт борьбы с коррупцией в дореволюционной России. 

8. Антикоррупционный опыт советской власти. 

9. Антикоррупционная политика современной России. 
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    1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

(модулю) 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса . 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно -

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов . 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его 

сущность, нормативное 

регулирование  и значение в 

системе управления 

Бухгалтерский учет, его сущность, нормативное 

регулирование  и значение в системе управления; 

предмет, метод, принципы, нормативное регулирование  

бухгалтерского учета. 

 Тема 1.2. Предмет, метод, 

принципы, нормативное 

регулирование  бухгалтерского 

учета 

Раздел 2. Учет денежных средств 
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Тема 2.1. Учет кассовых операций 
задачи учета кассовых операций, понятие 

наличных денежных средств, понятие денежных 

документов, организация учета кассовых операций, 

особенности учета валютных кассовых операций, учет 

денежных документов 

 

Тема 2.2. Учет безналичных 

денежных средств понятие безналичных расчетов, виды безналичных 

расчетов, учет денежных средств на расчетном счете, 

особенности организации учета денежных средств на 

валютном счете, учет денежных средств на специальных 

счетах в банках, организация учета переводов в пути 

 

Раздел 3. Учет текущих обязательств и расчетов 

Тема 3.1. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, 

прочими дебиторами и 

кредиторами 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и 

кредиторами; учет расчетов с персоналом по оплате 

труда, с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.2. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда, с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 

Раздел 4. Учет внеоборотных активов 

Тема 4.1. Учет вложений во 

внеоборотные активы Учет вложений во внеоборотные активы; Учет 

основных средств и нематериальных активов 

Тема 4.2. Учет основных средств 

и нематериальных активов 

 

Понятие основных средств и нематериальных активах. 

Виды основных средств и нематериальных активов.  

Критерии отнесения имущества к основных средствам и 

нематериальных активов.  

Задачи учета основных средств и нематериальных 

активов.   

Учет приобретения основных средств и нематериальных 

активов.   

Учет амортизации основных средств и нематериальных 

активов 

Раздел 5. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг 

Тема 5.1. Учет материально-

производственных запасов Учет затрат на производство продукции, 

работ, услуг: теоретический аспект, задачи и 

принципы учета затрат на производство продукции, 

работ, услуг, классификация затрат для расчета 

себестоимости, оценки запасов, незавершенного 

производства и прибыли.  
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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 

 

Тема 5.2. Организация 

бухгалтерского учета затрат на 

производство продукции, работ, 

услуг 

Организация бухгалтерского учета затрат на 

производство продукции, работ, услуг; Методы учета 

затрат на производство продукции, работ, услуг; 

бухгалтерский учет затрат на производство продукции, 

работ, услуг; особенности калькулирования затрат на 

производство продукции; Учет и оценка 

незавершенного производства, Понятие и сущность 

незавершенного производства, оценка незавершенного 

производства, отражения незавершенного производства 

в бухгалтерском учете 

Раздел 6. Учет финансовых результатов и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в организации 

Тема 6.1. Учет результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации, состав финансовых 

результатов и порядок их формирования, учет доходов и 

расходов от обычных видов деятельности, бухгалтерский 

учет прочих доходов и расходов, определение 

налогооблагаемой базы и порядок налогообложения 

прибыли; учет целевого финансирования, резервов и 

доходов будущих периодов, учет целевого 

финансирования, учет резервов предстоящих расходов и 

платежей, учет оценочных резервов, учет доходов 

будущих периодов;  учет нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка), реформации баланса, учета 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

Тема 6.2. Составление 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в организации 

Организация ведения бухгалтерского учета на 

предприятии, ведения бухгалтерского учета в 

организации, роль руководителя предприятия и главного 

бухгалтера в организации работы по учету и составлению 

отчетности на предприятии, составления учетной 

политики организации; составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, состав и содержание 

бухгалтерской отчетности, принципы составления 

бухгалтерской отчетности, содержание и порядок 

формирования показателей бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, приложений к 

бухгалтерскому балансу 
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занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой  театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача  метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- 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 
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жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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 
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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) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 Теоретические основы бухгалтерского 

учета  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормативные и правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет в РФ  

2. Уровни нормативно-правового регулирующие бухгалтерский учет в РФ 

3. Отечественные стандарты финансовой отчетности 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 Учет денежных средств  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Учет операция по расчетному счету.  
2. Учет кассовых операций.  
3. Специальные счета в банках.  
4. Переводы в пути.  

5. Общие понятия по учету расчетов с дебиторами и кредиторами.  
6. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности.  
7. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.  
8. Учет авансов выданных и полученных.  
9. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
10. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  



 8 

11. Учет расчетов по налогам и борам.  

12. Учет расчетов по пенсионному обеспечению и социальному страхованию. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 Учет текущих обязательств и 

расчетов 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные положения по учету материально-производственных запасов (МПЗ).  

2. Общие положения по учету материалов.  

3. Поступления материалов. оценка материалов при отпуске в производство.  

4. Документальное оформление поступления и расхода материалов. 
5. Инвентаризация материалов.  

6. Учет НДС при движении материалов.  

7. Учет специальной оснастки, специальной одежды и специального инструмента 
8. Основные положения по учету финансовых вложений.  

9. Учет финансовых вложений в акции и уставные капиталы.  

10. Учет финансовых вложений в ценные бумаги.  

11. Учет финансовых вложений в займы.  
12. Аналитический учет финансовых вложений.  

13. Инвентаризация финансовых вложений. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 Учет внеоборотных активов 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Положения по учету  
2. Основных средств.  
3. Поступление и оценка объектов основных средств.  

4. Принятие основных средств к учету.  
5. Амортизация основных средств.  
6. Способы начисления амортизации.  
7. Линейный способ.  
8. Способ уменьшаемого остатка.  
9. Способ начисления амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования.  
10. Восстановление основных средств.  
11. Выбытие основных средств.  

12. Инвентаризация основных средств.  
13. Отражение результатов инвентаризации и возмещение недостачи.  
14. Учет НДС при движении основных средств.  
15. Предъявление НДС к вычету.  
16. Аренда основных средств.  
17. Лизинг основных средств.  
18. Основные положения по учету нематериальных активов (НМА).  

19. Поступление, принятие к учету и оценка НМА.  
20. Амортизация НМА.Выбытие НМА.  
21. Деловая репутация.  

22. Учет НДС при движении НМА. 

 

Задания для самостоятельной работы к Раздел 5. Учет затрат на производство 

продукции, работ, услуг 
 
1. Основные положения оп учету затрат на производство. классификация затрат на производство.  
2. Бухгалтерский учет затрат на производство по статьям калькуляции.  
3. Расходы на подготовку и освоение производства.  
4. Общепроизводственные расходы.  
5. Общехозяйственные расходы.  
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6. Потери от брака и прочие внепроизводственные расходы.  
7. Коммерческие расходы.  
8. Основные положения по учету готовой продукции.  
9. Оценка готовой продукции.  
10. Учет выпуска готовой продукции.  
11. Учет продажи готовой продукции и товаров.  
12. Учет товаров отгруженных.  
13. Учет коммерческих расходов.  
14. Основные положения по учету оплаты труда. системы и формы оплаты труда.  
15. Порядок оформления трудовых отношений.  
16. Порядок расчета средней заработной платы.  
17. Бухгалтерский учет начисления заработной платы.  
18. Удержания из заработной платы.  
19. Учет отчислений на социальные нужды.  
20. Выплата начисленной заработной платы. оплата временной нетрудоспособности. 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 Учет финансовых результатов и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации 

 
1. Учет уставного капитала.  
2. Учет резервного капитала.  
3. Учет добавочного капитала.  
4. Нераспределенная прибыль или непокрытый убыток.  
5. Целевое финансирование.  
6. Заемный капитал.  
7. Общие положения по учету финансовых результатов.  
8. Понятие о доходах организации.  
9. Понятие о расходах организации.  
10. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  
11. Учет финансовых результатов от прочей деятельности. 
12.  Расчеты по налогу на прибыль организаций.  
13. Учет чрезвычайных доходов и расходов.  
14. Бухгалтерский баланс раскрывает в синтетическом разрезе состав и оценку хозяйственных 

средств и их источников. 
15.  Бухгалтерский баланс подписывают руководитель и главный бухгалтер организации, которые 

несут ответственность за полноту и достоверность представленной информации.  
16. Отчет о финансовых результатах показывает структуру источников формирования прибылей и 

убытков организации.  
17. Все показатели имеют фиксированные коды строк.  
18. Чистая прибыль за отчетный период - это сальдо конечное кредитовое по счету 99. 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учет» 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. 
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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 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 
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из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  
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Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии  спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  
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В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно -

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ.  
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«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе.  

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 
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Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 
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− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие.  

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки;  

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения.  

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  



 18 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине.  
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации.  

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

1. Учебная дисциплина: «Бухгалтерский учет».  

2. РАЗДЕЛ 1.1 ЭВОЛЮЦИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3. Цели занятия: раскрыть содержание валютных отношений и валютной системы 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность, нормативное 

регулирование и значение в системе управления 

Информационная 
лекция 
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

2 Тема 1.2. Предмет, метод, принципы, нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

Информационная 
лекция 
Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность, нормативное регулирование  и 

значение в системе управления 

1. Понятие и сущность бухгалтерского учета.  

2. Виды бухгалтерского учета: финансовый, налоговый, управленческий.  

3. Задачи, функции принципы бухгалтерского учета.  

4. Требования к ведению бухгалтерского учета в России. 

5. Объекты бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Предмет, метод, принципы, нормативное регулирование  бухгалтерского 

учета 

1. Документирование 

2. Инвентаризация 

3. Оценка 

4. Калькуляция 

5. Счета 

6. Двойная запись 
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7. Баланс 

8. Отчетность.  

9. Нормативные и правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет в РФ  

10. Уровни нормативно-правового регулирующие бухгалтерский учет в РФ  

11. Международные и отечественные стандарты финансовой отчетности. 

 

 

2. Раздел 2. Учет денежных средств 

3. Цели занятия: сформировать представление о внешнеторговой политике и методах ее 

регулирования 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 2.1. Учет кассовых операций 

Информационная 
лекция 
Устное изложение 

материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

2 Тема 2.2. Учет безналичных денежных средств Информационная 
лекция 
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 2.1. Учет кассовых операций 

Перечень изучаемых элементов содержания: задачи учета кассовых операций, 

понятие наличных денежных средств, понятие денежных документов, организация учета 

кассовых операций, особенности учета валютных кассовых операций, учет денежных 

документов 

Тема 2.2. Учет безналичных денежных средств 

Перечень изучаемых элементов содержания - понятие безналичных расчетов, виды 

безналичных расчетов, учет денежных средств на расчетном счете, особенности организации 

учета денежных средств на валютном счете, учет денежных средств на специальных счетах в 

банках, организация учета переводов в пути 

 

  

Раздел 3. Учет текущих обязательств и расчетов  

3. Цели занятия: сформировать представление о валютном регулировании, функции 

валютных рынков и их структуре 

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 3.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и 

кредиторами 

Информационная 
лекция 
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

2 

Тема 3.2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда, с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

Информационная 
лекция 
Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

Тема 3.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами 

Перечень изучаемых элементов содержания  

1.  Задачи учета кассовых операций.  

2. Понятие наличных денежных средств.  

3. Понятие денежных документов.  

4. Организация учета кассовых операций.  

5. Особенности учета валютных кассовых операций.  

6. Учет денежных документов 

Тема 3.2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда, с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Перечень изучаемых элементов содержания –  

1. Понятие безналичных расчетов.  

2. Виды безналичных расчетов.  

3. Учет денежных средств на расчетном счете.  

4. Особенности организации учета денежных средств на валютном счете.  

5. Учет денежных средств на специальных счетах в банках.  

6. Организация учета переводов в пути 

 

Раздел 4. Учет внеоборотных активов  

3. Цели занятия: раскрыть сущность, структуру и классификацию статей платёжного 

баланса страны 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1 Тема 4.1. Учет вложений во внеоборотные активы Информационная 
лекция 
Устное изложение 

материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

2 Тема 4.2. Учет основных средств и нематериальных активов 
 

Информационная 
лекция 
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

РАЗДЕЛ 4. Учет внеоборотных активов  

Перечень изучаемых элементов содержания - Учет вложений во внеоборотные активы; 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 4.1. Учет вложений во внеоборотные активы  

Перечень изучаемых элементов содержания - своевременное, полное и достоверное 

отражение всех произведенных расходов при строительстве объектов по их видам и 

учитываемым объектам; обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом в 

действие производственных мощностей и объектов основных средств 

 

Раздел 5. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг  

3. Цели занятия: сформировать представление о рыночном и государственном 

регулировании валютных отношений.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Тема 5.1. Учет материально-производственных запасов Информационная лекция 
Устное изложение материала с 

использованием 
мультимедийных презентаций 

2 Тема 5.2. Организация бухгалтерского учета затрат на 

производство продукции, работ, услуг 

Информационная лекция 
Устное изложение материала с 

использованием 
мультимедийных презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 5.1. Учет материально-производственных запасов  

Перечень изучаемых элементов содержания - понятие материально-производственных 

запасов, оценка материально-производственных запасов в организации, бухгалтерский учет 

поступления материалов, Учет выбытия материалов, образование резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей.   

Тема 5.2. Организация бухгалтерского учета затрат на производство продукции, 

работ, услуг   

Перечень изучаемых элементов содержания - вопросы организации бухгалтерского учета 

затрат на производство продукции, работ, услуг; Методы учета затрат на производство 

продукции, работ, услуг; бухгалтерский учет затрат на производство продукции, работ, услуг; 

особенности калькулирования затрат на производство продукции; Учет и оценка 

незавершенного производства, Понятие и сущность незавершенного производства, оценка 

незавершенного производства, отражения незавершенного производства в бухгалтерском учете   

 

 

Раздел 6. Учет финансовых результатов и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в организации  

3. Цели занятия: сформировать представление об особенностях международных расчетов и 

их форме. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 6.1. Учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Информационная 
лекция 
Устное изложение 

материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

2 Тема 6.2. Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в организации 

Информационная 

лекция 
Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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Тема 6.1.  Учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организации 
Перечень изучаемых элементов содержания - учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации, состав финансовых результатов и порядок их 

формирования, учет доходов и расходов от обычных видов деятельности, бухгалтерский учет 

прочих доходов и расходов, определение налогооблагаемой базы и порядок налогообложения 

прибыли; учет целевого финансирования, резервов и доходов будущих периодов, учет 

целевого финансирования, учет резервов предстоящих расходов и платежей, учет оценочных 

резервов, учет доходов будущих периодов;  учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка), реформации баланса, учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

Тема 6.2 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации  

Перечень изучаемых элементов содержания организации ведения бухгалтерского 

учета на предприятии, ведения бухгалтерского учета в организации, роль руководителя 

предприятия и главного бухгалтера в организации работы по учету и составлению отчетности на 

предприятии, составления учетной политики организации; составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, состав и содержание бухгалтерской отчетности, принципы 

составления бухгалтерской отчетности, содержание и порядок формирования показателей 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому 

балансу 

 

 



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 «Бухгалтерский учет».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Раздел 1. Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

3. Цели занятия: раскрыть содержание валютных отношений и валютной системы  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность, 

нормативное регулирование и значение в системе 

управления 

дискуссия, расчетные 
практические задания 

2 Тема 1.2. Предмет, метод, принципы, нормативное 

регулирование бухгалтерского учета 

дискуссия, расчетные 
практические задания, 

компьютерное тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 1.1. Бухгалтерский учет, его сущность, нормативное регулирование  и 

значение в системе управления 

6. Понятие и сущность бухгалтерского учета.  

7. Виды бухгалтерского учета: финансовый, налоговый, управленческий.  

8. Задачи, функции принципы бухгалтерского учета.  

9. Требования к ведению бухгалтерского учета в России. 

10. Объекты бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Предмет, метод, принципы, нормативное регулирование  бухгалтерского 

учета 

12. Документирование 

13. Инвентаризация 

14. Оценка 

15. Калькуляция 

16. Счета 

17. Двойная запись 

18. Баланс 

19. Отчетность.  

20. Нормативные и правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет в РФ  
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21. Уровни нормативно-правового регулирующие бухгалтерский учет в РФ  

22. Международные и отечественные стандарты финансовой отчетности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: дискуссии; контрольная работа, практикум по решению 

задач; практический практикум, расчетное практическое задание и т.д.  

 

Задание 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 

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 
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Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Проводка 

Д К 

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 ?   

 

1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. Раздел 2. Учет денежных средств  

3. Цели занятия: получить практические навыки и углубить теоретические знания о 

понятии валютного курса и способах расчета 

  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Тема 2.1. Учет кассовых операций Расчетные практические 

задания, компьютерное 
тестирование 

2 Тема 2.2. Учет безналичных денежных средств Расчетные практические 
задания, компьютерное 
тестирование 

 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 2.1. Учет кассовых операций 
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Перечень изучаемых элементов содержания: задачи учета кассовых операций, 

понятие наличных денежных средств, понятие денежных документов, организация учета 

кассовых операций, особенности учета валютных кассовых операций, учет денежных 

документов 

Тема 2.2. Учет безналичных денежных средств 

Перечень изучаемых элементов содержания - понятие безналичных расчетов, виды 

безналичных расчетов, учет денежных средств на расчетном счете, особенности организации 

учета денежных средств на валютном счете, учет денежных средств на специальных счетах в 

банках, организация учета переводов в пути 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Задания для практической работы: 

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. 

 

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 2 

Пример тестовых заданий: 

 

1. Какие аудиторские доказательства будут использованы для достижения цели 

«существование»?  

1.1. Договор купли-продажи. 

1.2. Товарно-транспортная накладная.  

1.3. Платежное поручение. 

1.4. Инвентарная карточка. 

 

2.Должна ли организация при покупке основных средств отражать в учете 

использование на эти цели амортизационных отчислений? 

2.1. Да. 

2.2. Нет. 

2.3. В зависимости от положений учетной политики. 
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3.Анализ производимой организацией классификации основных средств является 

методом проверки для достижения цели: 

3.1. полноты; 

3.2. стоимости; 

3.3. ограничения учетного периода; 

3.4. права и обязанности. 

 

4.Для достижения цели «оценка стоимости» при осуществлении аудиторской 

проверки основных средств необходимо провести: 

4.1. документальный анализ актов приемки-передачи; 

 4.2. арифметическую проверку сумм начисленной амортизации; 

4.3. проверку условий договоров купли-продажи; 

4.4. проверку инвентарной карточки. 

 

5.Достаточно ли осуществить инвентаризацию основных средств для достижения 

цели «полнота»? 

5.1. Да. 

5.2. Нет. 

5.3. В зависимости от положений учетной политики. 

 

6. Какую запись аудитор признает правильной при отражении в учете погашения 

долгосрочного кредита, полученного на  капитальные вложения? 

6.1. Д08 К51. 

 6.2. Д 84 К 51.  

6.3. Д 67 К 51. 

 

7. Начислена амортизация по объектам основных средств, предоставленных 

столовой, обслуживающей работников организации. Какую бухгалтерскую проводку 

аудитор признает правильной? 

7.1. Д 26 К 02.  

7.2. Д 29 К 02.  

7.3. Д 91 К 02. 

 

8. Какую запись аудитор признает правильной при отражении переоценки 

основных средств непроизводственной сферы?  

8.1. Д 01 К 84     Д 84 К 02 

8.2. Д 01 К 83     Д 83 К 02 

8.3. Д 01 К 86     Д 86К 02. 

 

9. Признает ли аудитор начисление амортизационных отчислений по основным 

средствам, находящимся на реконструкции в течение 2 лет? 

9.1. Да. 

 9.2. Нет. 

 

10. По производственному оборудованию организация производит начисление 

амортизации пропорционально объему продукции. Признает ли аудитор начисленную 

сумму амортизации для целей налогообложения? 

10.1. Да. 

10.2. Нет. 

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. 
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1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 3. Учет текущих обязательств 

и расчетов  

3. Цели занятия: сформировать представление о валютных рынках и получить 

практические навыки решения задач 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 3.1. Учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими 

дебиторами и кредиторами 
 

Расчетные  практические 
задания, компьютерное 
тестирование  

2 

Тема 3.2. Учет расчетов с персоналом по оплате 

труда, с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Расчетные  практические 
задания, компьютерное 
тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 3.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами 

Перечень изучаемых элементов содержания  

7.  Задачи учета кассовых операций.  

8. Понятие наличных денежных средств.  

9. Понятие денежных документов.  

10. Организация учета кассовых операций.  

11. Особенности учета валютных кассовых операций.  

12. Учет денежных документов 

Тема 3.2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда, с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

Перечень изучаемых элементов содержания –  

7. Понятие безналичных расчетов.  

8. Виды безналичных расчетов.  

9. Учет денежных средств на расчетном счете.  

10. Особенности организации учета денежных средств на валютном счете.  

11. Учет денежных средств на специальных счетах в банках.  

12. Организация учета переводов в пути 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Задания для практической работы: 
Примеры ситуационных задач 
Задача 1 
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   В феврале 2022 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. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Пример тестовых заданий: 

 

1. Какие аудиторские доказательства будут использованы для достижения цели 

«существование»?  

1.1. Договор купли-продажи. 

1.2. Товарно-транспортная накладная.  

1.3. Платежное поручение. 

1.4. Инвентарная карточка. 

 

2.Должна ли организация при покупке основных средств отражать в учете использование 

на эти цели амортизационных отчислений? 

2.1. Да. 

2.2. Нет. 

2.3. В зависимости от положений учетной политики. 

 

3.Анализ производимой организацией классификации основных средств является 

методом проверки для достижения цели: 

3.1. полноты; 

3.2. стоимости; 

3.3. ограничения учетного периода; 

3.4. права и обязанности. 

 

4.Для достижения цели «оценка стоимости» при осуществлении аудиторской проверки 

основных средств необходимо провести: 

4.1. документальный анализ актов приемки-передачи; 

 4.2. арифметическую проверку сумм начисленной амортизации; 

4.3. проверку условий договоров купли-продажи; 

4.4. проверку инвентарной карточки. 

 

5.Достаточно ли осуществить инвентаризацию основных средств для достижения цели 

«полнота»? 

5.1. Да. 

5.2. Нет. 
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5.3. В зависимости от положений учетной политики. 

 

6. Какую запись аудитор признает правильной при отражении в учете погашения 

долгосрочного кредита, полученного на  капитальные вложения? 

6.1. Д08 К51. 

 6.2. Д 84 К 51.  

6.3. Д 67 К 51. 

 

7. Начислена амортизация по объектам основных средств, предоставленных столовой, 

обслуживающей работников организации. Какую бухгалтерскую проводку аудитор 

признает правильной? 

7.1. Д 26 К 02.  

7.2. Д 29 К 02.  

7.3. Д 91 К 02. 

 

8. Какую запись аудитор признает правильной при отражении переоценки основных 

средств непроизводственной  сферы?  

8.1. Д 01 К 84     Д 84 К 02 

8.2. Д 01 К 83     Д 83 К 02 

8.3. Д 01 К 86     Д 86К 02. 

 

9. Признает ли аудитор начисление амортизационных отчислений по основным 

средствам, находящимся на реконструкции в течение 2 лет?  

9.1. Да. 

 9.2. Нет. 

 

10. По производственному оборудованию организация производит начисление 

амортизации пропорционально объему продукции. Признает ли аудитор начисленную 

сумму амортизации для целей налогообложения? 

10.1. Да. 

10.2. Нет. 

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.  

 

1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 4. Учет внеоборотных 

активов  

3. Цели занятия: сформировать представление о роли платежного баланса страны и его 

структуре, практические навыки расчета 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1  

Тема 4.1. Учет вложений во внеоборотные активы 
 

расчетно-практические 
задания, компьютерное 
тестирование 

2 

Тема 4.2. Учет основных средств и нематериальных 

активов 
 

расчетно-практические 
задания, компьютерное 
тестирование 
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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) 

 

РАЗДЕЛ 4. Учет внеоборотных активов  

Перечень изучаемых элементов содержания - Учет вложений во внеоборотные активы; 

Учет основных средств и нематериальных активов 

Тема 4.1. Учет вложений во внеоборотные активы  

Перечень изучаемых элементов содержания - своевременное, полное и достоверное 

отражение всех произведенных расходов при строительстве объектов по их видам и 

учитываемым объектам; обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом 

в действие производственных мощностей и объектов основных средств  

 

Тема 4.2. Учет основных средств и нематериальных активов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

• своевременное, полное и достоверное отражение вложений во внеоборотные активы 

по их видам и объектам вложения средств; 

•  контроль за сохранностью строительных материалов и конструкций, за соблюдением 

установленных норм их расходования на производство строительно-монтажных работ при 

хозяйственном способе их выполнения; 

• контроль за объемами и стоимостью строительно-монтажных работ, выполняемых 

подрядными организациями и своевременностью расчетов с ними; 

•  контроль за соблюдением утвержденной сметы затрат по каждому строящемуся 

объекту и использованием источников их финансирования; 

•  контроль правильности установления инвентарной стоимости вводимых в действие 

объектов основных средств; 

• своевременное отражение в учете ввода в действие мощностей и объектов основных 

средств производственного и социального назначения. 

• Понятие основных средств и нематериальных активах. 

• Виды основных средств и нематериальных активов.  Критерии отнесения имущества к 

основных средствам и нематериальных активов.  

• Задачи учета основных средств и нематериальных активов.   

• Учет приобретения основных средств и нематериальных активов.   

• Учет амортизации основных средств и нематериальных активов.   

• Документальное оформление и синтетический учет поступления и выбытия основных 

средств и нематериальных активов. 
• 1.Понятие нематериальных активах. 
• 2.Виды нематериальных активов.  
• 3. Критерии отнесения имущества к нематериальных активов.  
• 4.Задачи учета нематериальных активов.   
• 5.Учет приобретения нематериальных активов.   
• 6.Учет амортизации нематериальных активов.   
• 7.Документальное оформление и синтетический учет поступления и выбытия нематериальных 

активов. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Задания для практической работы: 
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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Промежуточный контроль знаний обучающихся определяется зачетом в форме 

ситуационных задач: 

Задача №1 

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 №2 

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 №3 

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 

 

? 

? 
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4 Остаток на 1 февраля ? ? ? 

 

Задача № 4 

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 № 5 

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. 

 

1. Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет».  

2. Тема практического (семинарского) занятия. РАЗДЕЛ 5. Учет затрат на 

производство продукции, работ, услуг   

3. Цели занятия: сформировать представление о регулировании МВКО, получить 

практические навыки анализа официальной статистики  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 5.1. Учет материально-производственных запасов  
 

Дискуссия,доклад, 
компьютерное тестирование 

2 

Тема 5.2. Организация бухгалтерского учета затрат на 

производство продукции, работ, услуг   

. 

реферат, компьютерное 
тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера. 

 

Тема 5.1. Учет материально-производственных запасов  

Перечень изучаемых элементов содержания - понятие материально-производственных 

запасов, оценка материально-производственных запасов в организации, бухгалтерский учет 

поступления материалов, Учет выбытия материалов, образование резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей.   
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Тема 5.2. Организация бухгалтерского учета затрат на производство продукции, 

работ, услуг   

Перечень изучаемых элементов содержания - вопросы организации бухгалтерского учета 

затрат на производство продукции, работ, услуг; Методы учета затрат на производство 

продукции, работ, услуг; бухгалтерский учет затрат на производство продукции, работ, услуг; 

особенности калькулирования затрат на производство продукции; Учет и оценка 

незавершенного производства, Понятие и сущность незавершенного производства, оценка 

незавершенного производства, отражения незавершенного производства в бухгалтерском учете   

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Задания для практической работы: 
 

Задача №1 

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 №2 

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 №3 

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 ? ? ? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Промежуточный контроль знаний обучающихся определяется тестом, охватывающим 

вопросы 

Тест 1.1. Как классифицируются затраты по составу (однородности): 

а) основные и накладные 

б) одноэлементные и комплексные 

в) производственные и коммерческие 

 

Тест 1.2. Под методом учета и калькулирования затрат понимают: 

а) определенный подход к накапливанию и систематизации информации о затратах;  
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б) совокупность приемов организации, документирования и отражения 

производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости 

продукции и контроль за рациональным использованием ресурсов; 

в) совокупность способов распределения затрат между отдельными видами 

деятельности, продукции, работ, услуг. 

 

Тест 1.3. К способам калькулирования себестоимость продукции относят: 

а) способ прямого исчисления затрат; 

б) способ суммирования затрат; 

в) способ исключения затрат на побочную продукцию; 

г) способ пропорционального распределения затрат; 

д) нормативный способ; 

е) все перечисленные способы являются способами калькулирования себестоимость 

 

Тест 1.4  Методы учета затрат и способы калькулирования бухгалтерской 

себестоимости продукции:  

а) строго регламентированы российскими нормативными документами по учету и 

калькулированию затрат;  

б) организации вправе использовать различные методы расчета себестоимости в 

зависимости от специфики своей деятельности. 

 

Тест 1.5 Объект учета затрат 

а) места возникновения затрат (предприятие, производство, агрегаты стадии переделы 

и т.д.) или виды и группы однородных продуктов;  

б) продукция (заказ, изделие, вид продукции), услуга, работа, себестоимость которых 

необходимо исчислить;  

в) вид предпринимательской деятельности экономического субъекта. 

 

Тест 1.6 Виды калькуляционных единиц: 

а) условно-приведенные; 

б) условно-натуральные; 

в) натуральные; 

г) стоимостные; 

д) эксплуатационные; 

е) единицы работы; 

ж) единицы времени; 

з) все перечисленное выше относится к видам калькуляционных единиц: 

 

Тест 1.7 На организацию учета производственных затрат оказывает влияние ряд 

факторов 

а) вид деятельности предприятия 

б) организационная структура предприятия 

в) отраслевая особенность формирования себестоимости продукции 

г) продолжить перечисление факторов 

 

Тест 1.8 В соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности и отечественной учетной практикой к принципам учета затрат 

относятся следующие принципы: 

а) производственная направленность затрат 

б) принадлежность затрат к деятельности данной организации 

в) распределение затрат на текущие и долговременные 

г) продолжить перечень принципов учета затрат) 
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Тест 1.9 Преимущественной сферой применения системы организации 

производственного учета затрат «точно в срок» являются  

а) предприятия малого и среднего бизнеса и предприятия с производством однородной 

продукции 

б) предприятия с несложной организационной и региональной структурой 

в) предприятия, представляющие собой сложные хозяйственные комплексы 

 

 

1. Учебная дисциплина: «Бухгалтерский учет».  

2. Тема практического (семинарского) занятия РАЗДЕЛ 6. Учет финансовых 

результатов и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации  
3. Цели занятия: получить представление о процессе и регулировании международных 

расчетов и практические навыки решения задач в сфере международных расчетов 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 

Тема 6.1.  Учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации 
 

Дискуссия, расчетные 
задачи, компьютерное 
тестирование 

2 

Тема 6.2 Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в организации 
 

Дискуссия, расчетные 

задачи, компьютерное 
тестирование 

 

5. Содержание практического (семинарского занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 6.1.  Учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организации 
Перечень изучаемых элементов содержания - учет результатов финансово-

хозяйственной деятельности организации, состав финансовых результатов и порядок их 

формирования, учет доходов и расходов от обычных видов деятельности, бухгалтерский учет 

прочих доходов и расходов, определение налогооблагаемой базы и порядок налогообложения 

прибыли; учет целевого финансирования, резервов и доходов будущих периодов, учет 

целевого финансирования, учет резервов предстоящих расходов и платежей, учет оценочных 

резервов, учет доходов будущих периодов;  учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка), реформации баланса, учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

Тема 6.2 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в организации  

Перечень изучаемых элементов содержания организации ведения бухгалтерского 

учета на предприятии, ведения бухгалтерского учета в организации, роль руководителя 

предприятия и главного бухгалтера в организации работы по учету и составлению отчетности на 

предприятии, составления учетной политики организации; составления бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности, состав и содержание бухгалтерской отчетности, принципы 

составления бухгалтерской отчетности, содержание и порядок формирования показателей 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому 

балансу 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6.1 

Промежуточный контроль знаний обучающихся определяется зачетом в форме 

ситуационных задач: 

Задача 1.     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? 

 

Задача 2   ЗАО « Салют» занимается производством. Фирма относится к III классу 

профессионального риска и уплачивает взносы на «травматизм» по тарифу 0,4%. За декабрь 

2015 г. работникам компании была начислена заработная плата в общей сумме 2 340 000 руб., 

в том числе:  

-  производственным рабочим — 1 456 000 руб.; 

-  работникам вспомогательного производства (котельной, занятой обеспечением 

основного производства тепловой энергией) — 56 000 руб.; 

- административно-управленческому персоналу компании (генеральному директору, его 

заместителям, главному бухгалтеру) — 456 000 руб.; 

- сотрудникам дома отдыха, который числится на балансе фирмы, — 48 000руб.;  

-  сотрудникам, занятым в сбыте готовой продукции, — 260 000 руб.; 

-  работникам, занятым в деятельности по сдаче имущества в аренду, которая является 

для компании прочей, — 26  руб.;  

-  работникам, занятым организацией корпоративных мероприятий, — 38 000 руб. 

Компания  уплачивает взносы во внебюджетные фонды в размере 30%,  

 В том числе:  ПФР  - 22 %                       ФФСС  - 2.9 %             ФФМС  - 5,1 % 

       Для упрощения примера предположим, что сотрудники фирмы не имеют права  на  

вычеты по НДФЛ и относятся к лицам 1967 года рождения и моложе. Соответственно, взносы, 

уплачиваемые в Пенсионный фонд РФ, подразделяются на финансирование страховой  и 

накопительной  части трудовой пенсии.  

      Отразить операции по начислению заработной платы и взносов во внебюджетные 

фонды бухгалтерскими проводками. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6.2 

Задача 1 

 Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью – 330000 руб.  У 

организации три учредителя: одно физическое и два юридических лица. Доли в уставном 

капитале распределяются поровну (по 110000 руб. каждому). Физическое лицо оплатило свою 

долю денежными средствами.  Они были внесены на расчетный счет учреждаемой организации. 

     Первое юридическое лицо внесло в качестве вклада деньги в сумме 30000 руб. и 

основные средства стоимость 80000 руб., что соответствует их остаточной стоимости.  Для их 

оценки был приглашен независимый оценщик. Второе юридическое лицо внесло в качестве 

вклада деньги в сумме 82000 руб.   и материалы стоимостью 28000 руб. 
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      Сумма НДС, восстановленная при передаче имущества, взносом в уставный капитал 

не признается. 

 

Задача 2:      

Компания решила увеличить свой уставный капитал на 60 000 руб. Увеличение 

происходит за счет средств добавочного капитала. Отразить операцию записями. 

 

Задача 3 

    ПАО создает резервный капитал. Согласно уставу компании его размер, равен 30% от 

суммы уставного капитала (50 000 руб.) и составляет 15 000 руб. В резервный капитал 

направляется 8% чистой прибыли компании. В 2021 г. компания получила чистую прибыль в 

размере 100 000 руб. После утверждения отчетности 2020 г. Владельцы компании приняли 

решение о направлении чистой прибыли в сумме 8000 руб. на формирование резервного 

капитала. 

 При создании резерва бухгалтер компании в 2021 г. должен сделать проводки. 

 

Задача 4  

 Компания начала свою деятельность в 2020 г. По итогам текущего года была получена 

чистая прибыль в сумме 400 000 руб. Она должна быть отражена в  форме бухгалтерского 

баланса за 2020 г. по строке 1370. 

  В 2021 г. владельцы компании приняли решение направить часть прибыли 2019 г. в 

сумме 330 000 руб. на выплату дивидендов. При этом прибыль фирмы за 2019 г. составила 80 

000 руб. 

В такой ситуации в бухгалтерском балансе за 2021 г. по строке 1370 будет отражена 

нераспределенная прибыль в размере: 

400 000 - 330 000 + 80 000 = 150 000 руб.  

Эту сумму владельцы компании распределяют в 2020 г.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ,  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) «Финансы и финансовая система» 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих 

форм организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 

занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение 

курса лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в 

соответствии с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное 

содержание предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция 

выполняет функцию основного источника информации: при отсутствии учебников и 

учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда новые научные данные по 

той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень 

сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может 

методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при 

чтении систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех 

усвоения всего курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); 

краткую историческую справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины 

(модуля), ее роль в общей системе обучения и связь со смежными дисциплинами 

(модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной науки; основную и 

дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной работы 

обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение 

обучающимся научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это 

самый традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа 

всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 

проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения 

лекционного материала. Педагогический работник активизирует участие в 

обсуждении отдельными вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и 

тем самым развивает дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и 

конце каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, 

насколько обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце 
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раздела предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного 

материала. При неудовлетворительных результатах контрольного опроса 

педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при 

этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, 

требующее для своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и 

применения новых знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную 

информацию и при необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать 

наглядные материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, 

то в качестве визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и 

в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть 

основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить 

внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения 

информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта 

того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории 

в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в 

проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Наименование раздела 

Раздел 1.1 Финансы 

и финансовая 

система 

Понятие финансов, их место в системе 

экономических отношений. Отличия финансов от других 

денежных отношений. Внешние проявления финансов. 

Финансовые операции. Субъекты финансовых отношений.  

Роль и значение финансов. Место финансов в 

распределении ВВП и национального богатства. Роль 

финансов в обеспечении расширенного воспроизводства. 

Функции финансов, как проявление их сущности. 

Финансовые ресурсы как материальный носитель 

финансовых отношений. Понятие финансовых ресурсов. 

Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов. Классификация финансовых ресурсов. 

Финансовые и кредитные ресурсы, их взаимосвязь и 

взаимозависимость.  

Финансовый рынок в механизме перераспределения 

финансовых ресурсов. Понятие финансового рынка. Его 

функции и значение. Состав финансового рынка. 

Становление и развитие финансового рынка РФ. 



 6 

Особенности финансового рынка РФ. Проблемы и 

перспективы его развития. 

Различные подходы к определению финансовой 

системы в современной экономической литературе. 

Понятие финансовой системы как совокупности 

финансовых отношений. Сферы и звенья финансовой 

системы, их взаимосвязь и взаимозависимость. Факторы, 

определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы.  

Финансовая система Российской Федерации на 

современном этапе. Сферы финансовой системы: финансы 

организаций, финансы домохозяйств, государственные и 

муниципальные финансы, их значение. 

Раздел 1.2. 

Финансовая 

политика и 

управление 

финансами 

Понятие финансовой политики. Субъекты и 

объекты финансовой политики. Содержание и значение 

финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 

Инструменты финансовой политики. Эффективность 

финансовой политики и ее оценка. Факторы, оказывающие 

влияние на эффективность финансовой политики. 

Правовые основы государственной и муниципальной 

финансовой политики.  

Особенности финансового регулирования 

экономики. Финансовые инструменты регулирования 

отраслевых пропорций. Финансовые методы воздействия 

на развитие территорий. Финансовое регулирование 

социальной структуры общества. Особенности 

финансового регулирования в условиях экономического 

кризиса. 

Современная финансовая политики Российской 

Федерации, ее задачи и пути их решения. Финансовая 

политика организаций, ее цели и задачи. Особенности 

финансовой политики коммерческих и некоммерческими 

организаций. Финансовая политика домохозяйств.  

Финансовый механизм как инструмент реализации 

финансовой политики. Понятие и содержание финансового 

механизма. Характеристика основных составляющих 

финансового механизма. 

Объективные основы управления финансами. 

Понятие управления финансами, его функциональные 

элементы. Объекты и субъекты управления финансами. 

Содержание оперативного управления финансами. 

Элементы управления финансами.  

Финансовое планирование и прогнозирование, его 

место в системе управления финансами. Виды финансовых 

планов и прогнозов. Методы финансового планирования и 

прогнозирования. Проблемы финансового планирования в 

Российской Федерации. Финансовые планы и прогнозы 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организаций, особенности их содержания, механизм 

составления и утверждения.  

Финансовый контроль, его место в управлении 

финансами. Виды, формы и методы финансового контроля, 



 7 

их классификация. Органы государственного и 

негосударственного финансового контроля  

Правовые основы управления финансами. 

Характеристика правовой базы управления финансами в 

Российской Федерации, ее развитие и совершенствование в 

21 веке.  

Организационные основы управления финансами. 

Общая характеристика органов управления 

государственными и муниципальными финансами. 

Полномочия законодательной и исполнительной власти в 

управлении финансами. Функции и полномочия 

Министерства финансов РФ. 

 

Раздел 1.3. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Бюджет как экономическая и правовая категория. 

Бюджетная система и бюджетное устройство: сущность, 

назначение. Звенья бюджетной системы в федеративном и 

унитарном государстве. Бюджетный федерализм. 

Бюджетная система РФ, ее принципы. Федеральный 

бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации. Бюджет субъекта 

Российской Федерации и бюджет территориального 

государственного внебюджетного фонда. Местный 

бюджет. Бюджетная классификация РФ. Бюджетная 

политика РФ. Сущность и назначение доходных и 

расходных статей бюджета. Сбалансированность 

бюджетов. Дефицит бюджета и источники его 

финансирования. Государственный и муниципальный 

долг. Межбюджетные трансферты. 

 

Раздел 1.4. 

Государственный 

кредит и займы. 

Страхование 

Понятие государственного долга. Причины 

образования государственного долга. Классификация 

долгов. Формы государственного долга. Государственный 

внутренний долг РФ. Государственный внешний долг РФ. 

Понятия государственного внутреннего и внешнего долга.  

Учет государственных долгов. Виды внутреннего долга. 

Структура и динамика внутреннего долга. Виды  внешних 

долгов. Структура и динамика внешнего долга. 

Критические показатели внешнего долга. Управление 

государственным долгом. Сущность управления 

государственным долгом. Формы управления 

государственным долгом. Особенности и стадии 

управления внешним долгом. Формы использования 

внешних займов. Погашение внешнего долга. 

Первоочередные задачи в области управления внешним 

долгом. 

Экономическая сущность, функции и роль 

страхования в современном обществе, Страховой рынок. 

Законодательное обеспечение страховой деятельности, 

Основы перестрахования, Личное, имущественное 

страхование и страхование ответственности.  
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РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела 

Раздел 2.1. 

Государственные 

внебюджетные 

фонды 

Сущность государственных внебюджетных фондов и их 

функции. Задачи фондов. Причины их образования. 

Источники формирования средств внебюджетных фондов. 

Отличительные черты государственных внебюджетных 

фондов. Социальный фонд России (Пенсионный фонд РФ и 

Фонд социального страхования). Фонд обязательного 

медицинского страхования.  

Сущность, функции и задачи Социального фонда. Доходы 

и расходы бюджета фонда. Сущность пенсионной реформы. 

Сущность социального страхования. Функции и задачи 

фонда. Сущность Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ. Функции и задачи фонда. Доходы и 

расходы бюджета ФОМС.  

 

Раздел 2.2. Финансы 

организаций 

(предприятий) 

Характеристика звеньев финансов организаций. 

Понятие финансов коммерческих организаций, основные 

принципы их функционирования Влияние организационно-

правовых форм и отраслевых особенностей на организацию 

финансов коммерческих организаций. Понятие финансов 

некоммерческих организаций, принципы их 

функционирования. Виды финансовых отношений 

некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм. Источники формирования финансовых 

ресурсов некоммерческих организаций, их состав и 

структура. Основные направления использования 

финансовых ресурсов некоммерческой организации. 

Особенности финансового механизма разных типов 

государственных и муниципальных учреждений.  

 

Раздел 2.3. Финансы 

домашних хозяйств 

Экономическое содержание финансов домохозяйств, 

их состав и функции. Финансовые отношения 

домохозяйств, их характеристика. Финансы 

индивидуальных предпринимателей, их особенности. 

Финансовые ресурсы домохозяйств, источники их 

формирования и основные направления использования. 

Направления расходования денежных средств 

домохозяйствами. Особенности формирования и 

использования финансовых ресурсов индивидуальными 

предпринимателями. 

Раздел 2.4. 

Международные 

финансы 

Основы международных финансов. Понятие 
«международные финансы». Особенности организации 

международных финансов. Международные финансово-
кредитные организации. История создания Международных 
финансово-кредитных институтов. Структура и деятельность 
Мирового Банка, МБРР, МАР и МФК: цели, функции, 
деятельность. Кредитный механизм МВФ. Проблемы и 
перспективы взаимодействия международных финансово-
кредитных институтов. Сотрудничество России с мировыми 

финансово-кредитными институтами. Международные 
финансовые посредники. Управление международными 
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финансами. Развитие финансовой системы Российской 
Федерации в условиях глобальной экономики.  

 

 

 

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 
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чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-

путешествия, когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными 

картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, 

которое содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей 

средой. Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все 

ситуации делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный 

метод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного 

анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие 

реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно созданные, содержащие 

значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и исследовательские 

(ориентированные на проведение исследовательской деятельности посредствам 

применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-study) 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков  и социальных 

установок. Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить основные типы 

тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных 

наводящих вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый 

ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями 

между двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании 

вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и 

управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение 

цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, 

ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 

свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно 

широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные 

и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют целью 

получения определённого результата — сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции. 
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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 
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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 1.1 Финансы и финансовая система 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зачем нужны финансы Вам, организации, государству?  

2. Приведите примеры финансовых отношений, с которыми Вы встречались в своей 

жизни.  

3. Когда и почему появились финансы?  

4. Разберите различные определения термина «финансы», какое из определений Вы 

считаете более правильным и почему. Попробуйте сформулировать собственное 

определение финансов.  

5. Зачем нужен финансовый рынок?  

6. Какие операции на финансовом рынке Вы совершали лично? А Ваши друзья? 

Какую цель они преследовали? Чем плох и чем хорош финансовый рынок РФ?  

7. Как перераспределяются валовой внутренний продукт и национальное богатство с 

помощью финансов? Приведите примеры. 

8. Дайте определение финансовой системы  

9. Какая сфера и какое звено финансовой системы является базовым и почему? 

Почему так важно правильно определить эту сферу и это звено?  

10. Как развивалась финансовая система РФ? 

11. По каким показателям можно судить о состоянии финансовой системы?  

12. Используя интернет, найдите макроэкономические показатели, проанализируйте 

их и охарактеризуйте современное состояние финансовой системы РФ.  

13. Как может повлиять состояние финансовой системы РФ на Вас лично? На Ваших 

знакомых? На организации и государство? 

 

РАЗДЕЛ 1.2 Финансовая политика и управление финансами  

1. От чего зависит финансовая политика государства, организации, 

домохозяйства  

2. В каком документе (документах) закрепляется финансовая политика 

государства, организации?  

3. Как на финансовую политику домохозяйства может повлиять снижение 

налогов.  

4. В каких целях могут быть снижены налоги, а в каких повышены. Какие еще 

обязательные платежи, кроме налогов, могут быть использованы при проведении 

финансовой политики государства?  

5. Какие данные надо взять, чтобы рассчитать эффективность финансовой 

политики государства? 

6. Какие цели ставятся при управлении финансами?  

7. На какой срок в настоящее время составляются государственные прогнозы в 

области финансов? Изучите последние прогнозы, проанализируйте их.  

8. Какие специализированные органы финансового контроля Вы знаете? 

Каковы их полномочия?  

9. В чем проявляется финансовый контроль со стороны Центрального банка РФ 

(если он осуществляет этот контроль).  

10. Какой финансовый контроль предпочтительнее предварительный или 

последующий и почему? Какой труднее осуществить и почему?  
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11. Кто и каким образом осуществляет финансовый контроль в Вашем 

домохозяйстве? Как Вы охарактеризуете и оцените этот контроль?  

 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Государственные и муниципальные финансы 

1. Что из себя представляет бюджет государства? 

2. Каковы функции бюджета государства? 

3. Какие отличительные особенности различных моделей бюджетного 

федерализма Вы знаете? 

4. Сколько звеньев насчитывает бюджетная система РФ? 

5. Каково назначение бюджетной классификации? 

6. Как формируется бюджет государственных внебюджетных фондов? 

7. Какие виды доходов бюджета Вы знаете? 

8. Какие направления расходных обязательств РФ Вы можете перечислить?  

9. Какие виды межбюджетных трансфертов Вы знаете?  

 

Разделу 1.4. Государственный кредит и займы. Страхование  

1. Что такое государственный долг? 

2. Какова структура внутреннего долга РФ? 

3. Какова структура внешнего долга РФ? 

4. Каковы формы управления  государственным долгом? 

5. Каковы основные задачи РФ в области управления государственным долгом? 

6. Назовите причины образования государственного долга 

7. Назовите формы государственного долга 

8. Назовите виды государственного долга. 

9. Назовите особенности управления внешним долгом 

10. Каковы формы использования внешних займов государством? 

11. Как осуществляется погашение внешнего долга? 

12. В чем сущность актуарных расчетов? 

13. Что такое тарифная ставка? 

14. Назовите системы страхования. 

15. Что такое франшиза? 

16. Что представляет собой система пропорционального страхования 

 

Раздел 2.1.  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ  

1.В чем заключается сущность государственных внебюджетных фондов? 

2.Каковы задачи государственных внебюджетных фондов? 

3.Назовите функции государственных внебюджетных фондов. 

4.Каковы отличительные черты государственных внебюджетных фондов? 

5.Каковы доходы и расходы бюджета Государственного Пенсионного фонда РФ?  

6.Каковы доходы и расходы бюджета Государственного Фонда социального 

страхования РФ? 

7.Каковы доходы и расходы бюджета Государственного Фонда обязательного 

медицинского страхования РФ? 

8. В чем сущность пенсионной реформы, проводимой в РФ? 

 

Раздел 2.2.  ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

1. Сущность финансов организаций 
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2. Функции финансов организаций 

3. Правовое регулирование финансов организаций 

4. Организационно-правовые формы финансов организаций 

5. Финансовые фонды финансов организаций 

6. Какова структура внеоборотных активов? 

7.  Какова структура оборотных активов? 

8. Охарактеризуйте основные средства организации. 

9.  Охарактеризуйте нематериальные активы организации. 

10. Охарактеризуйте оборотные фонды организации. 

11. Охарактеризуйте финансовые вложения организации. 

12. Охарактеризуйте собственные средства организации. 

13. Каковы источники финансовых ресурсов организации? 

14. В чем заключается сущность амортизации основных средств? 

15. Какие вы  знаете методы амортизации? 

 

Раздел 2.3.  ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

Кейс 1. 

Исходные данные: 

Семья Ивановых состоит из пяти человек: Иванов Сергей 40 лет, он работает 

экономистом в банке. Его жене 37 лет, работает учителем в школе. Старший сын 

студент первокурсник. Дочь ученица 5 класса. Бабушке 60 лет, она пенсионерка. 

Доходы семьи: 

- заработная плата папы составляет -25 тысяч рублей; 

- заработная плата мамы составляет – 20 тысяч рублей; 

- пенсия бабушки – 15 тысяч рублей; 

- стипендия сына – 1600 рублей . 

Расходы семьи: 

- на питание – 10 000 рублей; 

- оплата услуг ЖКХ – 5 000 рублей; 

- питание в школе – 500 рублей; 

- оплата художественной школы -350 рублей; 

- обслуживание автомобиля – 5 000 рублей; 

- одежда – 6 000 рублей; 

- лекарства – 2 000 рублей; 

- оплата за телефон и интернет – 1 500 рублей; 

- оплата по кредиту – 4 000 рублей; 

- непредвиденные расходы – 9 000 рублей. 

  

Рассчитать бюджет семьи на месяц 

 

 

Кейс 2.  
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Раздел 2.4.   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ  

1.Какова сущность международных финансов? 

2.Какова структура международных финансов? 

3.Расскажите о классификации международных финансовых рынков 

4.В чем сущность платежного и расчетного баланса? 

5. Какова эволюция мировой валютной системы? 

6. В чем особенности валютной системы РФ?  

7. Назовите сегменты мирового кредитного рынка 

8.В чем сущность финансовой помощи? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

По всем разделам программы подготовлены презентации 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Финансы и финансовая 

система» 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.  
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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 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. 
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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 по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько 

путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый 

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения 

проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать 

подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные 

вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение 

каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, 

которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует 

проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если 

возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. 

Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в 

их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде 

или в форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы 

по теме. Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор 

литературы, подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего 

текста с указанием библиографических данных используемых источников, 

подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью связана с 

основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться 

университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся 

определенных усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, 

методике ее изучения с целью отбора и обработки собранного материала, 

обоснованию актуальности темы и теоретического уровня обоснованности 

используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить 

план. Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание 

прочитанного, делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. 

Реферативная работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные 

стороны: во-первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен 
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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.  

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. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение 

обучающихся и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен 

и распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую 

очередь, когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, 

таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание 

на выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания 

основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного 

раскрытия темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности 

понять суть задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или 

явлении. Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. 

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 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. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) 

через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ 

первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки 

встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо 

размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными 

подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация 

обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема 

является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать 

и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой 

проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 

исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ.  

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное 

понимание сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в 

ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым 

положениям изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные 

обучающимся в процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий 

обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии 

оценки по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы.  

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
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5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их 

полноты и достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование 

предметной (цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают 

основное содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны 

именоваться так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 

материал по теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, 

направленность (профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 

карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы. 

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). 
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Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля 

содержатся в рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с 

материалом, посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой 

рекомендованной литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение 

основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 

исправленные студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и 

четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение 

обобщённых знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками 

по вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь 

неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается 

следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы 

и других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

При использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому 

решению; рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки 

на полученные при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, 

понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения 

принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с 

не существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая 

последовательность; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое 

отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; 

используются формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для 

подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует 

обоснование принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути 

вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на 

вопросы сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует 

решению студента, которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с 

оценкой или экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует 

закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а 

также применению их к решению практических задач. Готовясь к экзамену, студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), 

отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение 
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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 

специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной 

аттестации  оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а 

итоговая оценка по дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется  

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не допуская ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий 1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной 

дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 

Учебная дисциплина (модуль): Финансы и финансовая система.  

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Раздел 1.1 Финансы и финансовая система 

Понятие финансов, их место в системе 

экономических отношений. Отличия финансов от 

других денежных отношений. Внешние проявления 

финансов. Финансовые операции. Субъекты 

финансовых отношений.  

Роль и значение финансов. Место финансов в 

распределении ВВП и национального богатства. Роль 

финансов в обеспечении расширенного 

воспроизводства. Функции финансов, как проявление 

их сущности. 

Финансовые ресурсы как материальный 

носитель финансовых отношений. Понятие 

финансовых ресурсов. Особенности формирования и 

использования финансовых ресурсов. Классификация 

финансовых ресурсов. Финансовые и кредитные 

ресурсы, их взаимосвязь и взаимозависимость.  

Финансовый рынок в механизме 

перераспределения финансовых ресурсов. Понятие 

финансового рынка. Его функции и значение. Состав 

финансового рынка. Становление и развитие 

финансового рынка РФ. Особенности финансового 

рынка РФ. Проблемы и перспективы его развития. 

Различные подходы к определению 

финансовой системы в современной экономической 

литературе. Понятие финансовой системы как 

совокупности финансовых отношений. Сферы и 

звенья финансовой системы, их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Факторы, определяющие состав 

сфер и звеньев финансовой системы.  

Финансовая система Российской Федерации на 

современном этапе. Сферы финансовой системы: 

финансы организаций, финансы домохозяйств, 

государственные и муниципальные финансы, их 

значение. 
  

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 
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 Раздел 1.2. Финансовая политика и управление 

финансами 

Понятие финансовой политики. Субъекты и 

объекты финансовой политики. Содержание и 

значение финансовой политики. Финансовая 

стратегия и тактика. Инструменты финансовой 

политики. Эффективность финансовой политики и ее 

оценка. Факторы, оказывающие влияние на 

эффективность финансовой политики. Правовые 

основы государственной и муниципальной 

финансовой политики.  

Особенности финансового регулирования 

экономики. Финансовые инструменты регулирования 

отраслевых пропорций. Финансовые методы 

воздействия на развитие территорий. Финансовое 

регулирование социальной структуры общества. 

Особенности финансового регулирования в условиях 

экономического кризиса. 

Современная финансовая политики 

Российской Федерации, ее задачи и пути их решения. 

Финансовая политика организаций, ее цели и задачи. 

Особенности финансовой политики коммерческих и 

некоммерческими организаций. Финансовая политика 

домохозяйств.  

Финансовый механизм как инструмент 

реализации финансовой политики. Понятие и 

содержание финансового механизма. Характеристика 

основных составляющих финансового механизма. 

Объективные основы управления финансами. 

Понятие управления финансами, его функциональные 

элементы. Объекты и субъекты управления 

финансами. Содержание оперативного управления 

финансами. Элементы управления финансами.  

Финансовое планирование и 

прогнозирование, его место в системе управления 

финансами. Виды финансовых планов и прогнозов. 

Методы финансового планирования и 

прогнозирования. Проблемы финансового 

планирования в Российской Федерации. Финансовые 

планы и прогнозы органов государственной власти и 

местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организаций, особенности их 

содержания, механизм составления и утверждения.  

Финансовый контроль, его место в 

управлении финансами. Виды, формы и методы 

финансового контроля, их классификация. Органы 

государственного и негосударственного финансового 

контроля  

Правовые основы управления финансами. 

Характеристика правовой базы управления 

финансами в Российской Федерации, ее развитие и 

совершенствование в 21 веке.  

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 
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Организационные основы управления 

финансами. Общая характеристика органов 

управления государственными и муниципальными 

финансами. Полномочия законодательной и 

исполнительной власти в управлении финансами. 

Функции и полномочия Министерства финансов РФ. 
 

 Раздел 1.3. Государственные и муниципальные 

финансы 

Бюджет как экономическая и правовая категория. 

Бюджетная система и бюджетное устройство: 

сущность, назначение. Звенья бюджетной системы в 

федеративном и унитарном государстве. Бюджетный 

федерализм. Бюджетная система РФ, ее принципы. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Российской Федерации и бюджет 

территориального государственного внебюджетного 

фонда. Местный бюджет. Бюджетная классификация 

РФ. Бюджетная политика РФ. Сущность и назначение 

доходных и расходных статей бюджета. 

Сбалансированность бюджетов. Дефицит бюджета и 

источники его финансирования. Государственный и 

муниципальный долг. Межбюджетные трансферты. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

 Раздел 1.4. Государственный кредит и займы. 

Страхование 

Понятие государственного долга. Причины 

образования государственного долга. Классификация 

долгов. Формы государственного долга. 

Государственный внутренний долг РФ. 

Государственный внешний долг РФ. Понятия 

государственного внутреннего и внешнего долга.  

Учет государственных долгов. Виды внутреннего 

долга. Структура и динамика внутреннего долга. Виды  

внешних долгов. Структура и динамика внешнего 

долга. Критические показатели внешнего долга. 

Управление государственным долгом. Сущность 

управления государственным долгом. Формы 

управления государственным долгом. Особенности и 

стадии управления внешним долгом. Формы 

использования внешних займов. Погашение внешнего 

долга. Первоочередные задачи в области управления 

внешним долгом. 

Экономическая сущность, функции и роль 

страхования в современном обществе, Страховой 

рынок. Законодательное обеспечение страховой 

деятельности, Основы перестрахования, Личное, 

имущественное страхование и страхование 

ответственности.  
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 
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 Раздел 2.1. Государственные внебюджетные фонды 

Сущность государственных внебюджетных фондов и 

их функции. Задачи фондов. Причины их образования. 

Источники формирования средств внебюджетных 

фондов. Отличительные черты государственных 

внебюджетных фондов. Социальный фонд России 

(Пенсионный фонд РФ и Фонд социального 

страхования). Фонд обязательного медицинского 

страхования.  

Сущность, функции и задачи Социального фонда. 

Доходы и расходы бюджета фонда. Сущность 

пенсионной реформы. Сущность социального 

страхования. Функции и задачи фонда. Сущность 

Фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

Функции и задачи фонда. Доходы и расходы бюджета 

ФОМС.  
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 

 Раздел 2.2. Финансы организаций (предприятий) 

Характеристика звеньев финансов организаций. 

Понятие финансов коммерческих организаций, 

основные принципы их функционирования Влияние 

организационно-правовых форм и отраслевых 

особенностей на организацию финансов 

коммерческих организаций. Понятие финансов 

некоммерческих организаций, принципы их 

функционирования. Виды финансовых отношений 

некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм. Источники 

формирования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций, их состав и структура. Основные 

направления использования финансовых ресурсов 

некоммерческой организации. Особенности 

финансового механизма разных типов 

государственных и муниципальных учреждений.  
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 
мультимедийных 

презентаций 

 Раздел 2.3. Финансы домашних хозяйств 

Экономическое содержание финансов 

домохозяйств, их состав и функции. Финансовые 

отношения домохозяйств, их характеристика. 

Финансы индивидуальных предпринимателей, их 

особенности. Финансовые ресурсы домохозяйств, 

источники их формирования и основные направления 

использования. Направления расходования денежных 

средств домохозяйствами. Особенности 

формирования и использования финансовых ресурсов 

индивидуальными предпринимателями. 
 

Устное изложение 
материала с 
использованием 

мультимедийных 
презентаций 

 Раздел 2.4. Международные финансы 

Основы международных финансов. Понятие 
«международные финансы». Особенности организации 
международных финансов. Международные финансово-
кредитные организации. История создания 

Устное изложение 
материала с 

использованием 
мультимедийных 
презентаций 
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Международных финансово-кредитных институтов. 
Структура и деятельность Мирового Банка, МБРР, МАР и 
МФК: цели, функции, деятельность. Кредитный механизм 

МВФ. Проблемы и перспективы взаимодействия 
международных финансово-кредитных институтов. 
Сотрудничество России с мировыми финансово-
кредитными институтами. Международные финансовые 
посредники. Управление международными финансами. 
Развитие финансовой системы Российской Федерации в 
условиях глобальной экономики.  

 

 



Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

Раздел 1.1 Финансы и финансовая система  

Цель: сформировать у студентов систему знаний о теоретических и практических 

аспектах развития финансовых отношений, их генезиса, этапах становления и развития 

финансовой науки; - привить умение к самостоятельной работе с научной, учебной, 

методической литературой, законодательными актами в сфере финансовых отношений; - 

выработать навыки формулировать самостоятельные выводы и давать практические 

рекомендации по совершенствованию финансовых отношений на основе владения научным 

инструментарием, аналитическими методами, методическими подходами, что позволит 

студентам реализовать профессиональные компетенции. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Сущность финансов, их специфические признаки.  Опрос, оценка знаний 

студентов 

2.  Место финансов в воспроизводственном 

процессе 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Финансовый механизм, его понятие и назначение. Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  Понятие финансовой системы как совокупности 

финансовых отношений, сферы и звенья 

финансовой системы. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Финансы и финансовая система 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Зачем нужны финансы Вам, организации, государству?  

2. Приведите примеры финансовых отношений, с которыми Вы встречались в своей жизни.  

3. Когда и почему появились финансы?  

4. Разберите различные определения термина «финансы», какое из определений Вы считаете 

более правильным и почему. Попробуйте сформулировать собственное определение 

финансов.  

5. Зачем нужен финансовый рынок?  

6. Какие операции на финансовом рынке Вы совершали лично? А Ваши друзья? Какую цель 

они преследовали? Чем плох и чем хорош финансовый рынок РФ?  

7. Как перераспределяются валовой внутренний продукт и национальное богатство с 

помощью финансов? Приведите примеры. 



 34 

8. Дайте определение финансовой системы  

9. Какая сфера и какое звено финансовой системы является базовым и почему? Почему так 

важно правильно определить эту сферу и это звено?  

10. Как развивалась финансовая система РФ? 

11. По каким показателям можно судить о состоянии финансовой системы?  

12. Используя интернет, найдите макроэкономические показатели, проанализируйте их и 

охарактеризуйте современное состояние финансовой системы РФ.  

13. Как может повлиять состояние финансовой системы РФ на Вас лично? На Ваших 

знакомых? На организации и государство? 

 

Практические задания: 
Подготовка и защита реферата 

 

1. Понятие финансовой политики, ее содержание и значение.  

2. Финансовая стратегия и тактика.  

3. Эффективность финансовой политики. Факторы, влияющие на эффективность финансовой 

политики РФ.  

4. Правовые основы разработки и реализации государственной и муниципальной 

финансовой политики.  

5. Характеристика современной финансовой политики Российской Федерации.  

6. Особенности и задачи финансовой политики, проводимой коммерческими и 

некоммерческими организациями  

7. Понятие управления финансами, его функциональные элементы.  

8. Финансовое планирование и прогнозирование как элемент управления финансами.  

9. Виды финансовых планов и прогнозов, их краткая характеристика.  

10. Особенности составления и утверждения финансовых планов и прогнозов органами 

государственной власти  

11. Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и задачи финансового 

контроля.  

12. Виды, формы и методы финансового контроля.  

13. Основные направления совершенствования финансового контроля.  

Экономическая сущность и роль финансового рынка.  

14. Финансовый рынок РФ, его особенности и основные проблемы.  

15. Государственное регулирование финансового рынка РФ, цели, задачи, проблемы.  

16. Цели, задачи и методы финансового регулирования.  

17. Прямое и косвенное государственное финансовое регулирование.  

18. Финансовая политика. Субъекты и объекты финансовой политики, взаимосвязь 

экономической и финансовой политики.  

19. Цели и задачи финансовой политики. Основные направления финансовой политики РФ 

на современном этапе.  

20. Понятие управления финансами, его функциональные элементы. Особенности финансов 

как объекта управления.  

21. Субъектов управления финансами, характеристика их полномочий.  

22. Финансовое планирование и прогнозирование, их место в системе управления 

финансами.  

23. Основные этапы и методы финансового планирования и прогнозирования.  

24. Виды финансовых планов и прогнозов, их назначение.  

25. Содержание финансового контроля, его цели и задачи.  

26. Нормативно-правовые акты, регламентирующие управление финансами в разных сферах 

финансовой системы Российской Федерации.  

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  



 35 

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

 

Практические задания:  

 

1. Заполнить таблицу, характеризующую основные постулаты ведущих 

экономических школ по вопросам финансово-бюджетной политики 

 

Школа Основные положения финансово-бюджетной, налоговой 

политики 

А.Смит, Д.Рикардо  

Кейнсианство  

Монетаристская теория  

Неоклассики  

Неокейнсианство  

 

2. Заполнить таблицу, дать ответы и прокомментировать их. 

 

Вопрос Комментарий 

Охарактеризуйте периоды становления советской 

финансовой науки 

 

Какое отношение к теории финансов имели 

меркантилизм и протекционизм как школы 

политической экономии? 

 

Представители какой концепции ратовали за 

позитивную роль государства и финансов в 

регулировании экономики? 

 

Объясните суть дискуссии по вопросам теории 

финансов. Как вы понимаете термин «финансовая 

наука»? 
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Охарактеризуйте финансовые концепции классиков 

политэкономии. 

 

Какова роль финансов в современных теориях 

«общественного благосостояния» 

 

В чем состоит практическая значимость оптимизма В. 

Парето? 

 

Сравните основные положения неокейнсианцев и 

посткейнсианцев? 

 

В чем состоит суть финансового регулирования 

социально- экономических процессов? 

 

Какие формы финансового регулирования вам 

известны? 

 

Охарактеризуйте позитивные моменты и недостатки в 

развитии отечественной финансовой науки.  

 

Какие проблемы финансового развития были 

предметом дискуссий в отечественной финансовой 

мысли? 

 

Назовите видных российских ученыхэкономистов 

XIX- XXвв. 

 

Какие экономические реформы были проведены в 

России в XX веке? 

 

В чем суть «Плана финансов» Сперанского?  

Что входит в объект изучения финансовой науки?  

Назовите теории финансовой науки  

 

3. Найти и проанализировать статистические данные, характеризующие финансовое 

состояние российского государства на разных этапах социально-экономического развития и 

составить аналитическую записку, отражающую выявленные тенденции. 

 

4. Заполните таблицу: 

 

Причины мирового 

финансового кризиса 

2008 года 

Влияние мирового 

финансового кризиса на 

экономику России 

Антикризисные меры 

Правительства РФ по 

ликвидации причин 

мирового финансового 

кризиса в 2009-2010 гг. 

 

 

   

 

 

Раздел 1.2. Финансовая политика и управление финансами 
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Цель: знать элементы финансовой политики на различных этапах развития общества и 

государства; особенности организации и функционирования финансовой системы; основы 

финансового механизма организаций и домохозяйств; основы организации финансового 

механизма государственных и муниципальных финансов; основы управления финансами как 

на макро, так и на микро –уровнях 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Понятие финансовой политики. Субъекты и 

объекты финансовой политики. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Особенности финансового регулирования 

экономики. Финансовые инструменты и методы 

регулирования отраслевых пропорций.  

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3.  Современная финансовая политики Российской 

Федерации, ее задачи и пути их решения. 

Финансовая политика организаций, ее цели и 

задачи. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  Объективные основы управления финансами. 

Понятие управления финансами, его 

функциональные элементы. Объекты и 

субъекты управления финансами. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания – Финансовая политика и управление финансами 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. От чего зависит финансовая политика государства, организации, домохозяйства  

2. В каком документе (документах) закрепляется финансовая политика государства, 

организации?  

3. Как на финансовую политику домохозяйства может повлиять снижение налогов.  

4. В каких целях могут быть снижены налоги, а в каких повышены. Какие еще 

обязательные платежи, кроме налогов, могут быть использованы при проведении финансовой 

политики государства?  

5. Какие данные надо взять, чтобы рассчитать эффективность финансовой политики 

государства? 

6. Какие цели ставятся при управлении финансами?  

7. На какой срок в настоящее время составляются государственные прогнозы в области 

финансов? Изучите последние прогнозы, проанализируйте их.  

8. Какие специализированные органы финансового контроля Вы знаете? Каковы их 

полномочия?  

9. В чем проявляется финансовый контроль со стороны Центрального банка РФ (если 

он осуществляет этот контроль).  

10. Какой финансовый контроль предпочтительнее предварительный или 

последующий и почему? Какой труднее осуществить и почему?  

11. Кто и каким образом осуществляет финансовый контроль в Вашем домохозяйстве? 

Как Вы охарактеризуете и оцените этот контроль?  

 



 38 

Практические задания: 
Подготовка и защита реферата 

1. Понятие финансовой политики, ее содержание и значение.  

2. Финансовая стратегия и тактика.  

3. Эффективность финансовой политики. Факторы, влияющие на эффективность финансовой 

политики РФ.  

4. Правовые основы разработки и реализации государственной и муниципальной 

финансовой политики.  

5. Характеристика современной финансовой политики Российской Федерации.  

6. Особенности и задачи финансовой политики, проводимой коммерческими и 

некоммерческими организациями  

7. Понятие управления финансами, его функциональные элементы.  

8. Финансовое планирование и прогнозирование как элемент управления финансами.  

9. Виды финансовых планов и прогнозов, их краткая характеристика.  

10. Особенности составления и утверждения финансовых планов и прогнозов органами 

государственной власти  

11. Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и задачи финансового 

контроля.  

12. Виды, формы и методы финансового контроля.  

13. Основные направления совершенствования финансового контроля.  

Экономическая сущность и роль финансового рынка.  

14. Финансовый рынок РФ, его особенности и основные проблемы.  

15. Государственное регулирование финансового рынка РФ, цели, задачи, проблемы.  

16. Цели, задачи и методы финансового регулирования.  

17. Прямое и косвенное государственное финансовое регулирование.  

18. Финансовая политика. Субъекты и объекты финансовой политики, взаимосвязь 

экономической и финансовой политики.  

19. Цели и задачи финансовой политики. Основные направления финансовой политики РФ 

на современном этапе.  

20. Понятие управления финансами, его функциональные элементы. Особенности финансов 

как объекта управления.  

21. Субъектов управления финансами, характеристика их полномочий.  

22. Финансовое планирование и прогнозирование, их место в системе управления 

финансами.  

23. Основные этапы и методы финансового планирования и прогнозирования.  

24. Виды финансовых планов и прогнозов, их назначение.  

25. Содержание финансового контроля, его цели и задачи.  

26. Нормативно-правовые акты, регламентирующие управление финансами в разных сферах 

финансовой системы Российской Федерации.  

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Раздел 1.3. Государственные и муниципальные финансы  

Цель: в результате освоения данной темы обучающийся должен приобрести знания 

законодательных основ построения бюджетной системы РФ; умения применять нормы 

бюджетного законодательства; владеть навыками поиска информации касательно бюджетного 

законодательства 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1.  Бюджет как экономическая и правовая 

категория. Бюджетная система и бюджетное 

устройство: сущность, назначение. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2.  Бюджетная система РФ, ее принципы. Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Состав и структура бюджетов РФ Опрос, оценка знаний 
студентов 

4.  Сбалансированность бюджетов. Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Государственные и муниципальные финансы 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что из себя представляет бюджет государства? 

2. Каковы функции бюджета государства? 

3. Какие отличительные особенности различных моделей бюджетного федерализма Вы 

знаете? 

4. Сколько звеньев насчитывает бюджетная система РФ? 

5. Каково назначение бюджетной классификации? 

6. Как формируется бюджет государственных внебюджетных фондов? 

7. Какие виды доходов бюджета Вы знаете? 

8. Какие направления расходных обязательств РФ Вы можете перечислить? 

9. Какие виды межбюджетных трансфертов Вы знаете?  

 

Практические задания: 
Подготовка и защита реферата 

1. Бюджет как инструмент финансового регулирования. 

2. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Мировой опыт. 

3. Проблемы бюджетного регулирования и межбюджетные отношения. Российская 

практика. 

4. Бюджетная система федеративного государства 

5. Бюджетная система унитарного государства 

6. Модели бюджетного федерализма. 

7. Становление российской модели бюджетного федерализма. 

8. Сбалансированность государственного бюджета: проблемы и способы обеспечения. 

9. Государственный долг РФ: происхождение, регулирование, состояние. 
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10. Структура федерального бюджета РФ 

11. Доходные статьи федерального бюджета РФ 

12. Расходные стать федерального бюджета РФ 

13. Налоговые доходы бюджета 

14. Неналоговые доходы бюджета 

15. Бюджет субъекта РФ: особенности формирования и функционирования.  

16. Местные бюджеты. 

17. Межбюджетные трансферты 

18. Бюджетная классификация в РФ – понятие, назначение 

19. Бюджетная политика Российской Федерации 

20. Источники финансирования дефицита бюджета РФ  

21. Государственные внебюджетные фонды: сущность и характер функционирования. 

22. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

23. Консолидированный бюджет: сущность, назначение. 

24. Горизонтальное и вертикальное выравнивание. 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и  обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Раздел 1.4. Государственный кредит и займы. Страхование 

Цель: Сформировать у студентов понимание вопросов, касающихся экономической сущности 

и функций государственного кредита и займов, внешних и внутренних кредитов и займов, 

видов государственных ценных бумаг, основы и сущность страхования, принципов 

организации страхового дела, основ страхования имущества предприятий и граждан, личного 

страхования, страхования ответственности. Финансовых аспектов страховой деятельности и 

т.д. В условиях рыночной экономики и связанной с ней неопределенностью экономической 

сферы страхование становится необходимым элементом всего хозяйственного механизма . 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Понятие государственного кредита и займа. Сущность и 

функции государственного кредита 

Опрос, оценка знаний 
студентов 
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2 Внешние и внутренние кредиты и займы.  Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Экономическая сущность, функции и роль страхования в 

современном обществе, Страховой рынок. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Законодательное обеспечение страховой деятельности, 

Основы перестрахования, Личное, имущественное 

страхование и страхование ответственности.  
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Государственный кредит и займы. Страхование 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Что такое государственный долг? 

2. Какова структура внутреннего долга РФ? 

3. Какова структура внешнего долга РФ? 

4. Каковы формы управления  государственным долгом? 

5. Каковы основные задачи РФ в области управления государственным долгом? 

6. Назовите причины образования государственного долга 

7. Назовите формы государственного долга 

8. Назовите виды государственного долга. 

9. Назовите особенности управления внешним долгом 

10. Каковы формы использования внешних займов государством? 

11. Как осуществляется погашение внешнего долга? 

12. В чем сущность актуарных расчетов? 

13. Что такое тарифная ставка? 

14. Назовите системы страхования. 

15. Что такое франшиза? 

16. Что представляет собой система пропорционального страхования 

 

 

Практические задания: 

 

Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание. 

Сделать анализ динамики и структуры государственного внутреннего и государственного 

внешнего долга за 3 года. Оформить выводы. 

 

Форма практического задания: расчетно-аналитическое задание 

Задание 1. Стоимость объекта – 15 млн.руб. Страховая сумма – 3,5 млн. руб. Ущерб – 7,5 

млн.руб. Рассчитать страховое возмещение по системам восстановительной и 

пропорциональной стоимости. 

 

Задание2. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий 

субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со 

взломом на сумму 1000 т.р. Ставка страхового тарифа - 0,3 % страховой суммы. По договору 

страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 50  тыс. руб., при которой 

предоставляется скидка к тарифу в размере 4 %. Фактический ущерб страхователя составил 

10 т.р. 
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Задание 3. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. Хозяйствующий 

субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответственностью за кражу со 

взломом на сумму 600 т.р.,  ставка страхового тарифа - 0,3 % страховой суммы. По договору 

страхования предусмотрена условная франшиза «свободно от 1 %». Скидка к тарифу - 2 %. 

Фактический ущерб страхователя составил 10 т.р. 

Задание 4.Условная франшиза – 1 млн.руб., убыток – 900 тыс.руб. Определить сумму 

страхового возмещения. 

Задание 5.Безусловная франшиза – 1 млн.руб., убыток – 1400 тыс. руб. Определить сумму 

страхового возмещения 

 

Раздел 2.1. Государственные внебюджетные фонды  

Цель: рассчитать и проанализировать условия доходности и риска организации; оптимизация 

структуры капитала, определения предельных объемов заимствований, анализ и оценка 

экономического потенциала организации.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Внебюджетные фонды, их роль в финансировании 

функций государства на современном этапе развития 

общества. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

2 Принципы функционирования внебюджетных фондов. 

Отличие внебюджетных фондов от бюджета и других 

видов денежных фондов. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Виды внебюджетных фондов, их классификация. 

Значение внебюджетных фондов в социально-

экономическом развитии общества. Специальные фонды 

и специальные счета правительств в зарубежных 

странах: назначение, особенности управления. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Правовые основы деятельности государственных 

внебюджетных фондов в РФ. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

 

Тема практического задания - Государственные внебюджетные фонды 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Необходимость и причины возникновения и развития государственных 

внебюджетных фондов на современном этапе развития общества.  

2. Место государственных внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации.  

3. Экономическое содержание государственных внебюджетных фондов, их 

специфические признаки.  

 4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и целевому 

назначению.  
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5. Специальные  фонды в зарубежных странах: значение, состав, особенности 

управления.  

6. Правовое обеспечение деятельности государственных внебюджетных фондов в 

Российской Федерации.  

7. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, их общая 

характеристика.  

8. Организационные основы управления государственными внебюджетными фондами 

в Российской Федерации.  

9. Общая характеристика доходов и расходов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в Российской Федерации. 

 

Расчетно-аналитические задания 

 
1. Нарисуйте схему финансовой системы РФ, указав в ней государственные 

внебюджетные фонды. Подробно проиллюстрируйте на ней взаимосвязь государственных 

внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой системы, указав направления 

движения средств.  

 

2. Дайте подробную характеристику правового регулирования функционирования 

государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации. Укажите основные 

проблемы.  

 

3. На основании законов о бюджетах Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования за последние 3 года составьте аналитическое заключение об 

объеме финансовых ресурсов, аккумулируемых в каждом из этих фондов. 

 

4. На основании законов Российской Федерации о бюджете Пенсионного фонда России за 

последние 3 года проведите подробный анализ динамики доходов бюджета Пенсионного 

фонда, проанализируйте изменение удельного веса межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета в составе источников бюджета Пенсионного фонда России. Результаты 

анализа отразите в итоговой аналитической записке и графически. Дайте обоснованную 

оценку полученным данным.  

 

5. На основе изучения законодательных и других нормативных правовых актов составьте 

схему управления средствами на накопительную часть трудовой пенсии в Российской 

Федерации, отразив на ней процесс взаимодействия всех участников.  

 

6. Начертите схему организационной структуры Пенсионного фонда Российской 

Федерации, покажите на ней взаимодействие Пенсионного фонда России с органами 

государственной власти, а также другими органами, осуществляющими управление 

финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

7. На основании законов о бюджете Фонда социального страхования Российской 

Федерации за последние 3 года проведите динамики доходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации. Результаты анализа отразите в итоговой аналитической 

записке и графически. Дайте обоснованную оценку полученным данным.  

 

8. Сделайте анализ состава и структуры расходов бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации за последние 3 года. Сделайте выводы о месте расходов бюджета 
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Фонда социального страхования Российской Федерации 15 по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

 

9. Дайте сравнительную характеристику (в форме таблицы) основных видов пособий и их 

размера. Сделайте выводы. 

 

 
 

10. На основании данных по организационной структуре системы обязательного 

медицинского страхования в РФ (см. http://www.ffoms.ru) и о разных вариантах организации 

системы ОМС в субъектах Российской Федерации, нарисуйте возможные схемы 

взаимодействия участников системы обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации. 

 

Раздел 2.2. Финансы организаций (предприятий) 

Цель: изучить основные методы и инструменты управления денежными ресурсами 

организации. Изучить влияние доходов и расходов организации на ее финансовые результаты, 

состав доходов и расходов субъектов хозяйствования. Сформировать у студентов 

теоретические основы и практические навыки в области организации финансов организаций 

и создать основу для разработки экономически эффективных финансовых решений.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Финансы организаций как экономическая категория.  

Финансовые отношения организаций и принципы их 

организации 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Особенности организации финансов предприятий Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Состав и структура доходов и расходов организаций Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Формирование, распределение и использование 

финансового результата организации 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического задания - Финансы организаций (предприятий) 
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Вопросы к обсуждению: 

1. Сущность финансов организаций 

2. Функции финансов организаций 

3. Правовое регулирование финансов организаций 

4. Организационно-правовые формы финансов организаций 

5. Финансовые фонды финансов организаций 

6. Какова структура внеоборотных активов? 

7.  Какова структура оборотных активов? 

8. Охарактеризуйте основные средства организации. 

9.  Охарактеризуйте нематериальные активы организации. 

10. Охарактеризуйте оборотные фонды организации. 

11. Охарактеризуйте финансовые вложения организации. 

12. Охарактеризуйте собственные средства организации. 

13. Каковы источники финансовых ресурсов организации? 

14. В чем заключается сущность амортизации основных средств? 

15. Какие вы  знаете методы амортизации? 

Практические задания: 

Форма практического задания: реферат 
 

1. Финансы организаций как экономическая категория.  

2. Финансовые отношения организаций и принципы их организации.  

3. Роль финансов в деятельности организации.  

4. Экономическое содержание и состав финансовых ресурсов организаций.  

5. Государственное регулирование финансовых отношений организации.  

6. Особенности финансов полных товариществ и товариществ на вере. 

7. Особенности финансов обществ с ограниченной ответственностью и обществ с 

дополнительной ответственностью. 

8. Особенности финансов акционерных обществ.  

9. Финансы производственных кооперативов.  

10. Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

11. Финансы некоммерческих организаций. 

12. Особенности финансов кредитных организаций.  

13. Особенности финансов страховых организаций.  

14. Организация финансов в различных отраслях экономики (капитального строительства, 

сельского хозяйства, транспорта, товарного обращения) 

15. Понятие доходов. Классификация доходов. Методы признания доходов.  

16. Формирование и использование выручки от продаж.  

17. Планирование выручки от продаж (объема продаж).  

18. Понятие расходов. Классификация расходов. Методы признания расходов.  

19. Системы управления затратами на предприятии.  

20. Планирование себестоимости продукции.  

21. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.  

22. Формирование, распределение и использование чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода.  

23. Методы планирования прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли (убытка) отчетного 

периода.  

24. Взаимосвязь выручки от продаж, расходов, прибыли (убытка) от продаж и чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас 

финансовой прочности, производственный леверидж. 
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25. Влияние учетной политики для целей бухгалтерского учета на финансовый результат 

(метод отнесения издержек на себестоимость продукции; метод признания доходов/расходов; 

метод амортизации; формирование резервов).  

26. Влияние учетной политики для целей налогообложения на финансовый результат (метод 

отнесения издержек на себестоимость продукции; метод признания доходов/расходов; метод 

амортизации; формирование резервов). 

27. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных активов 

организации. Источники финансирования оборотного капитала организации.  

28. Экономическое содержание основного капитала организации. Структура основного 

капитала организации. Источники финансирования основного капитала организации.  

29. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Методы начисления амортизации 

в бухгалтерском и налоговом учете. 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Раздел 2.3. Финансы домашних хозяйств  

Цель: изучить основные методы и инструменты управления денежными ресурсами домашних 

хозяйств, состав доходов и расходов домохозяйств, источники доходов и расходов субъектов 

домашних хозяйств, основы и практические навыки в области организации финансов 

домашних хозяйств.  

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Экономическое содержание финансов домохозяйств, их 

состав и функции. Финансовые отношения 

домохозяйств, их характеристика. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Финансы индивидуальных предпринимателей, их 

особенности. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Финансовые ресурсы домохозяйств, источники их 

формирования. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 Направления расходования денежных средств 

домохозяйствами. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Тема практического задания - Финансы домашних хозяйств  

Вопросы к обсуждению: 

1. Доходы и расходы домашних хозяйств 

2. Экономическое содержание финансов домохозяйств, их состав и функции.  

3. Финансовые отношения домохозяйств, их характеристика.  

4. Финансы индивидуальных предпринимателей, их особенности.  

5. Финансовые ресурсы домохозяйств, источники их формирования и основные направления 

использования.  

6. Направления расходования денежных средств домохозяйствами.  

7. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов индивидуальными 

предпринимателями 

 

Практические занятия: 

Форма практического задания: кейс 

 

Кейс 1. 

Исходные данные: 

Семья Ивановых состоит из пяти человек: Иванов Сергей 40 лет, он работает экономистом в 

банке. Его жене 37 лет, работает учителем в школе. Старший сын студент первокурсник. 

Дочь ученица 5 класса. Бабушке 60 лет, она пенсионерка. 

Доходы семьи: 

- заработная плата папы составляет -25 тысяч рублей; 

- заработная плата мамы составляет – 20 тысяч рублей; 

- пенсия бабушки – 15 тысяч рублей; 

- стипендия сына – 1600 рублей . 

Расходы семьи: 

- на питание – 10 000 рублей; 

- оплата услуг ЖКХ – 5 000 рублей; 

- питание в школе – 500 рублей; 

- оплата художественной школы -350 рублей; 

- обслуживание автомобиля – 5 000 рублей; 

- одежда – 6 000 рублей; 

- лекарства – 2 000 рублей; 

- оплата за телефон и интернет – 1 500 рублей; 

- оплата по кредиту – 4 000 рублей; 

- непредвиденные расходы – 9 000 рублей. 

  

Рассчитать бюджет семьи на месяц 

 

 

Кейс 2.  
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Форма практического задания: реферат 

 

1. Доходы и расходы домашних хозяйств 

2. Экономическое содержание финансов домохозяйств, их состав и функции.  

3. Финансовые отношения домохозяйств, их характеристика.  

4. Финансы индивидуальных предпринимателей, их особенности.  

5. Финансовые ресурсы домохозяйств, источники их формирования и основные направления 

использования.  

6. Направления расходования денежных средств домохозяйствами.  

7. Особенности финансов домашних хозяйств, их функции. Роль домашних хозяйств в 

институциональной экономике. Роль финансов домашних хозяйств в воспроизводственном 

процессе.  

8. Понятие уровня и качества жизни домашних хозяйств. Точки зрения ученых - экономистов 

на уровень и качество жизни домашних хозяйств.  

9. Экономические риски, присущие домашним хозяйствам, их характеристика. Мнения 

ученых - экономистов на риски, присущие домашним хозяйствам.  

10. Состав и структура источников дохода домашних хозяйств, их характеристика  

11. Структура бюджета домашнего хозяйства.  

12. Понятие и сущность сбережений домашних хозяйств, их функции. Цели сбережений 

домашних хозяйств. Факторы, определяющие современный сберегательный процесс в России.  

13. Характеристика видов инвестиций сбережений домашних хозяйств во вклады (депозиты) 

коммерческих банков. Проблемы формирования депозитов домашних хозяйств.  

14. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в общие фонды банковского управления 

(ОФБУ).  

15. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). 

Проблемы участия домашних хозяйств в паевых инвестиционных фондах.  

16. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в негосударственные пенсионные фонды 

(НПФ), проблемы их использования.  

17. Инвестиционные вложения домашних хозяйств на цели потребительского кредитования. 

Проблемы потребительского кредитования домашних хозяйств.  

18. Инвестиционные вложения домашних хозяйств в недвижимость. Проблемы ипотечного 

кредитования домашних хозяйств.  

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме (проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
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1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 

7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 2 

с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

Раздел 2.4. Международные финансы  

Цель: сформировать у обучающихся понимание международных финансов, их сущность и роль в 

международные экономики; изучить состав и структуру субъектов и объектов международных 

финансов. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Основы международных финансов. Понятие 

«международные финансы». Особенности организации 
международных финансов. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

2 Международные финансово-кредитные организации. История 
создания Международных финансово-кредитных институтов. 
Структура и деятельность Мирового Банка, МБРР, МАР и 
МФК: цели, функции, деятельность. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

3 Сотрудничество России с мировыми финансово-кредитными 
институтами. Международные финансовые посредники. 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

4 
Управление международными финансами. Развитие 

финансовой системы Российской Федерации в условиях 
глобальной экономики.  
 

Опрос, оценка знаний 
студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Тема практического задания - Международные финансы 

Вопросы к обсуждению: 

1.Какова сущность международных финансов? 

2.Какова структура международных финансов? 

3.Расскажите о классификации международных финансовых рынков 

4.В чем сущность платежного и расчетного баланса? 

5. Какова эволюция мировой валютной системы? 

6. В чем особенности валютной системы РФ?  

7. Назовите сегменты мирового кредитного рынка 
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8.В чем сущность финансовой помощи? 

Форма практического задания: реферат 

1. Развитие и становление системы международных финансов  

2. Международный финансовый рынок: понятие, сущность, содержание  

 3. Связь регулирующих мер в США с ситуацией на финансовых рынках ЕС  

4. Финансовый кризис в 2011-2012 годах  

5. Особенности мирового финансово-экономического развития стран G 20  

6. Международный рынок страховых услуг  

7. Международный рынок ценных бумаг  

8. Финансовый кризис в развивающихся странах  

9. Международное финансово-экономическое сотрудничество в глобальной политике  

10. Движение цен на мировых товарных рынках в 2000-2020 годах  

11. Международный рынок золота  

12. Международная торговля и цены на сырьевые товары  

13. Платежный баланс и государственный бюджет  

14. Регулирование банкротства системообразующих финансовых институтов 

(Systemically important financial institutions, SIFIs)  

15. Финансовая система США и ее взаимозависимость с международными финансами  

16. Федеральная резервная система (Federal Reserve System - FRS)  

17. Органы регулирования финансовых рынков США 18. Современная финансово-

экономическая политика ЕС  

19. Политика дерегулирования финансового рынка в США  

20. Реформы на американском финансовом рынке: теоретические дискуссии, 

законодательство и политика правительства  

21. Особенности действия банковской системы ЕС и ее правовое регулирование  

22. Рынки капиталов и структура финансового рынка Великобритании  

23. Общая характеристика финансовых систем и финансовых рынков ведущих стран 

ЕС  

24. Особенности международных финансовых систем и перспективы их развития  

25. Республика Кипр как международный финансовый центр  

26. Современный мировой финансовый кризис 2013-2014 гг.  

27. Особенности антикризисных действий США и стран ЕС  

28. Международный банковские пулы: Парижский и Лондонский  

29. Содержание и значение Маастрихтского договора  

30. Швейцарский (Женевский) и Цюрихский международный финансовый центр  

31. Международный финансовый рынок и перспективы его развития 

 32. Государственный бюджет и финансово-экономическая политика государства  

33. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Франции  

34. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Японии  

35. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Германии  

36. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Китая  

37. Международная валютная система  

38. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка России  

39. Международные банковские центры развитых стран и нелегальные капиталы  

40. Международные (транснациональные) коммерческие банки  

41. Базальское соглашение от Базель 1 и Базель 3  

42. Деятельность наднациональных финансово-экономических организаций  

43. Особенности антикризисных действий США и ЕС  

44. Эволюция взглядов лидеров стран группы G20  

45. Международный валютный фонд  

46. Формы валютных сделок на международном финансовом рынке  
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47. Золотовалютные резервы государства  

48. Экспорт и импорт капитала в быстроразвивающихся странах  

49. Внешний долг России  

50. Основные направления реформирования системы международных финансов  

51. Международные банковские пулы: Парижский и Лондонский  

52. Экономические причины возникновения банковской и государственной 

задолженности и их последствия  

53. Мировой рынок производных финансовых инструментов  

54. Факторы, влияющие на политику стран в отношении ПИИ  

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  

При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 

1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого 

произведения. Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать 

ее (объем 5 – 7 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1 – 

2 с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 

Реферат сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
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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 

__.__.____ 
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