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1. Методические материалы к лекционным занятиям 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и практические 

занятия студентов 
Уровень 

освоения1 
1 2 4 

Тема 1. Право и 
экономика 
 

Понятие, признаки и виды субъектов 
предпринимательского права. 
Граждане как субъекты предпринимательской 
деятельности. 

3 

Тема 2. Трудовое право 
 

Трудовой договор: понятие, содержание, виды и 
стороны. 
Заключение трудового договора. 
Документы, предъявляемые при поступлении на 
работу. 
Изменение условий трудового договора. 
Основания прекращения трудового договора. 

3 

Тема 3. 
Административное 
право 
 

Понятие, предмет, метод и источники 
административного права. 
Физические лица как субъекты административных 
правоотношений. 
Органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления как субъекты административных 
правоотношений. 
Понятие административной ответственности. 
Виды административных взысканий. 

3 

 
 

                                                 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
 
 
 



 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Тема 1. Экономика и право. 
Цель: изучение особенностей правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности, необходимых для формирования следующих компетенций: ОК 1. Понимать 
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес; ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней; ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок государственной регистрации предпринимательской деятельности 
2. Порядок расчетов с кредиторами юридического лица в случае его ликвидации 
3. Особенности юридической ответственности предпринимателей 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
- тест; 

 
Задание 1. Определите, является ли предпринимательством деятельность, 

осуществляемая:  
а) Ивановым, который периодически размещает часть денежных средств во вклады в 

банках и получает доход в виде процентов с них;  
б) Сергеевой, которая оказывает нотариальные услуги на основании лицензии на право 

осуществления нотариальной деятельности;  
в) Никитиным, который занимается перепродажей продуктов питания на рынке, но не 

имеет свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;  
г) пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращенных на 

собственном приусадебном участке;  
д) Дмитриевым, который, приобретя акции промышленного предприятия и трижды 

получив по ним ежеквартальные дивиденды, перепродал их по более высокой цене и купил 
новые, эмитированные другим акционерным обществом. 

Задание 2.  
К адвокату Николаеву, ведущему прием граждан, обратились:  
а) индивидуальный предприниматель Сидоров. Налоговый инспектор, принимавший его 

декларацию о доходах, сделал замечание, что он при ведении предпринимательской 
деятельности грубо нарушил действующее законодательство: получал доходы от не указанного 
в свидетельстве о госрегистрации ИП вида деятельности;  

б) Дементьев, продававший на рынке овощи, выращенные на его садовом участке. 
Работник госналогслужбы при проверке журнала регистрации всех торгующих на рынке 
установил, что Дементьев арендует торговое место уже в третий раз в течение осеннего 
периода, и составил протокол об административном правонарушении за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации.  

Что должен ответить адвокат? 

Задание 3.  
В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о регистрации 

ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что 
одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически сдает обучающийсяам заочного 
отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. Представитель 
регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, пояснив, что 
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необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у нее нет, 
поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического характера и не является 
предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. По его 
мнению, гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в которой 
указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой 
разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 
предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица. 

1. Каковы признаки предпринимательской деятельности? 
2.Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

3. Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

Задание 4.  
Гражданин Соколов заключил договор на выполнение ремонта квартиры гражданина 

Антонова, по которому, как и по другим заключаемым им систематически договорам, должен 
был закончить ремонт за шесть месяцев, т.е. до 1 июля 2007 г. – до отъезда Антонова в отпуск. 
В течение одного месяца гражданин Соколов болел, в связи с чем не успел выполнить условия 
договора в установленный срок. В связи с этим Антонов вынужден был отпуск провести дома и 
сдать билет на самолет к месту проведения отпуска. Антонов предъявил иск к Соколову о 
взыскании причиненных ему убытков, связанных с нарушением условий договора. Однако 
гражданин Соколов заявил, что его вина в нарушении условий договора отсутствует, и он не 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица, в связи с чем ответственности не несет.  

1. Осуществляет ли гражданин Соколов предпринимательскую деятельность?  

2. Может ли гражданин Соколов ссылаться в отношении заключенного договора 

подряда на то, что он не является предпринимателем?  

3. Зависит ли ответственность гражданина Соколова от его вины?  

4. Как суд должен решить спор? 

Задание 5.  
Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с иском о взыскании с 

публичного акционерного общества «Иркутский масложиркомбинат» 158 358  рубля пеней за 
просрочку оплаты подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным 
обществом «Иркутский масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2004 на поставку 
подсолнечного масла. Во исполнение договорных обязательств агропромышленный концерн 
«Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7 тонны подсолнечного масла. Продукция была 
получена, однако ее оплата произведена с нарушением установленного договором порядка, что 
послужило основанием для предъявления к покупателю требования по уплате неустойки. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, арбитражный суд 
исходил из того, что Базолина Е.П. как предприниматель не является стороной по договору, 
поскольку она в этом качестве была зарегистрирована только 29.01.2004 г. Договор же от 
10.01.2004 г. заключен с ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя 
Базолиной Е.П. нет оснований для предъявления требований, вытекающих из вышеназванного 
договора. 

1. Несет ли открытое акционерное общество ответственность за неисполнение 

договора поставки, заключенного с гражданином, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя? 

2. Какое решение должен принять суд? 

 

Тема 2. Трудовое право 
Цель: изучение особенностей правового регулирования договорных отношений, 

направленное на формирование следующих компетенций: ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество; ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях; ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
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необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы; ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; ПК 2.4. Проводить 
процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды; ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям; ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Перемена лиц в обязательстве. 
2. Способы обеспечения обязательств. 
3. Ответственность за нарушение обязательств: основания и особенности. 
4. Составление гражданского договора. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
- тест; 
 
Задание 1.  
Акционерное общество и товарищество собственников жилья заключили договор 

аренды нежилых помещений, в соответствии с которым акционерное общество использовало 
для размещения своего офиса нежилые помещения площадью 30 квадратных метров, 
расположенные на первом этаже дома, принадлежащего товариществу собственников жилья. 

Договором было предусмотрено, что срок действия договора составляет 11 месяцев, по 
истечении которых, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора, он считается 
продленным еще на 11 месяцев. 

По истечении первого срока договора юрисконсульт акционерного общества представил 
заключенный договор на государственную регистрацию. Регистратор отказался принять 
документы на регистрацию и потребовал, чтобы общество заключило новый договор, в котором 
будет предусмотрен срок, превышающий один год. Кроме того, по его мнению, договор, 
подписанный почти год назад, не может быть зарегистрирован, поскольку такой договор не 
считается заключенным. 

Юрисконсульт обратился в суд. 
Подготовьте мотивированное исковое заявление.  

Задание 2.  
Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа по квартире 

Антонова подписать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 тысячу 
рублей. По истечении обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить взятую взаймы 
сумму. Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам 
он вообще выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, Галкин 
не признал иск, хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал возвратить долг 
при первой возможности. 

Какое решение должен вынести суд? 
Задание 3.  
При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с 

ограниченной ответственностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих обществу, 
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закупил крупную партию ликероводоч-ных изделий. В связи с тем что у общества не было 
лицензии на торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла совершенную 
сделку ничтожной и потребовала взыскания всего полученного по сделке в доход государства. 

Продавец - ликероводочный комбинат - заявил, что с его стороны никаких нарушений 
закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, предъявленном при заключении договора, 
предусмотрен такой вид деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

Задание 4.  
Кемеровский торговый дом закупил у Прокопьевской швейной фабрики "Горнячка" 1000 

мужских плащей 48 размера, 1500 плащей 50 размера, 2000 плащей 52 размера и 2500 плащей 
54 размера, а всего 7 тысяч плащей. Фирма "Горнячка" в установленный срок доставила 
заказанную партию плащей, однако при приемке их по количеству и качеству выяснилось, что 
3500 плащей оказались 48 размера и 3500 плащей 54 размера. Плащей же 50 52 размера не 
оказалось. Кемеровский торговый дом уведомил фирму "Горнячка" об отказе в приемке не 
заказанного количества плащей 48 и 54 размера, о допоставке предусмотренного договором 
количества плащей 50 и 52 размеров и о возмещении убытков, вызванных ненадлежащим 
исполнением договора. Фирма "Горнячка" отказалась выполнить требования контрагента, 
заявив, что общее количество плащей поставлено в полном объеме, а размеры большого 
значения не имеют. 

Права ли фирма "Горнячка"? 

Какие требования коммерческое право предъявляет к ассортименту товара? 

Куда следует обратиться за разрешением спора Кемеровскому торговому дому? 

Как следует решить спор?  

Задание 5.  
Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в устной форме, а какие в 

письменной:  

1) предприниматель Соломонов в оптовом магазине оплатил стоимость 50 ящиков 
минеральной воды, погрузил их в автофургон и уехал;  

2) наследники умершего Володина: сын и дочь в течение шести месяцев не выразили 
волю принять наследство;  

3) в соответствии с письменным договором поставки предприниматель Кренкель 
еженедельно по телефону давал устную заявку оптовой базе на товар отсутствующий в его 
магазине;  

4) Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся отциклевать и покрыть лаком полы в его 
квартире. 

 
 
Тема 3. Административное право 
Цель: изучение порядка и способов защиты прав участников профессиональных 

отношений, связанное с формированием следующих компетенций: ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его 
хранения; ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; ПК 2.4. Проводить 
процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 
организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; ПК 
4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение исковой давности. 
2. Субъективное и объективное право на защиту. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа 
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Контрольная работа 
1.Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией: 
А)некоммерческое партнерство 
Б)акционерное общество 
В) учреждение  
Г) фонд 
 
2.Недостатком правовом статуса индивидуального предпринимателя является то, что он: 
А)имеет упрощенный бухгалтерский учет 
Б)платит меньше налогов, чем юридическое лицо 
В) отвечает по обязательствам всем своим имуществом  
Г) регистрируется в упрощенном порядке 
 
3.Изменение и расторжение гражданско-правового договора возможно: 
А) по соглашению сторон 
Б) в одностороннем порядке во всех случаях 
В) в силу невозможности исполнить обязательство 
Г) невозможно, так как договоры должны исполняться 
 
4. При заключении трудового договора предъявляется: 
А) декларация о доходах  
Б) водительские права 
В) характеристика с прежнего места работы 
Г) документ об образовании  
 
5. Число участников ООО должно быть: 
А) не менее 100 чел.   
Б) менее 50 чел.  
В) более 50 чел.  
Г) не ограничено  
 
6. Какую ответственность несут коммандитисты по обязательствам товарищества на 

вере: 
А) в пределах вкладов и личным имуществом    
Б) в пределах вкладов 
В) дополнительно всем своим имуществом 
Г) не несут никакой ответственности  

 
7.  Какой орган осуществляет регистрацию юридических лиц:  
А) территориальные органы Федеральной регистрационной службы   
Б) территориальные органы Федеральной налоговой службы 
В) территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам 
Г) все не верно  
 
8. Какую ответственность несут участники ООО по обязательствам общества: 
А) в пределах внесенных ими вкладов 
Б) всем своим имуществом 
В) не несут никакой ответственности 
 
9.  Учредительными документами АО является: 
А) Устав 
Б)  Учредительный договор 
В) Устав и Учредительный договор  
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10.  Кем рассматривается дело о банкротстве юридического лица:  
А) Верховным судом субъекта РФ 
Б)  районным судом 
В) арбитражным судом 
Г) третейским судом  
 
11.  Договор, в соответствии с которым одна сторона обязуется предоставить другой 

стороне имущество в собственность,  а другая сторона обязуется оплатить его, называется: 
А) купля-продажа  
Б)  заем 
В) аренда 
Г) дарение   
 
12. При реорганизации в виде слияния составляется: 
А) разделительный баланс  
Б)  передаточный акт  
В) бухгалтерский акт  
Г) совместный баланс 
 
13. Государственная регистрация предусмотрена при переходе прав: 
А) на недвижимое имущество  
Б)  на автомобиль  
В) на движимое имущество  
14. Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к предпринимательской 

деятельности? 
А) самостоятельная деятельность; 
Б) осуществляемая на свой риск; 
В) направленная на систематическое получение прибыли; 
Г) не требует государственной регистрации. 
 
15. Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица? 
А) нет, не имеет права; 
Б) да, имеет право; 
В) да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
Г) да, но лишь по решению органов исполнительной власти. 
 
16. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 
А) принятия решения о создании юридического лица 
Б) государственной регистрации  
В) формирования уставного капитала  
Г) совершения первой сделки  
 
17.  Размер государственной пошлины за регистрацию индивидуального 

предпринимателя составляет: 
А) 400 руб.  
Б) 800 руб.   
В) 2000 руб.   
Г) 4000 руб.  
 
18. Сделки между юридическим лицом и гражданином заключаются: 
А) в  простой письменной форме 
Б) в устной форме  
В) в нотариальной форме  
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Г) в письменной форме и требует государственную регистрацию 
 
19.  К первоначальным способам приобретения права собственности относится: 
А) клад 
Б) наследование 
В) договор   



 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 



 

19 

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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 



 

20 

«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
 



 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2016 № 1547  

Протокол 
заседания 

ПЦК 
№10 

от «10» мая 
2022 года 

 

01.09.2022 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
  

  
 
 

 

УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор Колледжа РГСУ 

________________ А.В. Косоплечев 

«24» мая 2022 г. 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.12 «Менеджмент» 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
(ПО ОТРАСЛЯМ)» 
Базовой подготовки 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Уровень профессионального образования 
Среднее профессиональное образование  

 

программа базовой подготовки  
на базе основного общего образования 

 
 
 
 

Москва 2022 г.  



 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла ОП.12 
«Менеджмент» является частью основной образовательной программы  по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базовой подготовки разработана на 
основании федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.02.2018 № 69, а также с учетом следующих профессиональных стандартов, 
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 
- 08.002 «Бухгалтер»; 
Учебного плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла 
разработаны рабочей группой в составе: О.Г. Большакова 

 
Руководитель основной 
образовательной программы: 
к.э.н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 

  
              М.Ф. Гумеров 
 
 

 
 

(подпись)  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла обсуждены и 
утверждены на заседании ПЦК профессиональных дисциплин Протокол № 10 от «10» мая 2022 
года. 
 
 
Председатель ПЦК  
 

 

               
             Лоторев Е.Н. 
 

 (подпись) 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ профессионального цикла 
рецензированы и рекомендованы к утверждению:  
 
 
ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

  
 
 
 
Т.Х. Усманова 

 (подпись)  
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Методические материалы к лекционным занятиям .................................................................... 4 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе .................... 6 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов ................................... 9 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .............................................................................................. 19 

 



 

4 

1. Методические материалы к лекционным занятиям 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Теоретические 
основы менеджмента. 
Организация. Законы 
организации 

Основные цели и задачи менеджмента в 
структуре управления деятельностью 
фирмы. Понятие и виды организаций. 
Характеристики организаций. Ключевые 
составляющие элементы менеджмента как 
механизма управления. Составляющие 
успеха организации. 

1 

Тема 2. История 
управленческой мысли 

Классические школы управления и их вклад 
в развитие теории менеджмента. 
Неоклассические школы управления и их 
вклад в развитие теории менеджмента. 
Школа научного управления. Учение 
Ф.Тейлора, Г. Эмерсона и др. Школа 
административного управления (А. Файоль, 
М. Вебер). Школа человеческих отношений 
(Э.Мэйо, М.П. Фоллет). Поведенческая 
школа (А. Маслоу, Д. МакГрегор, А.Смит). 
Количественный подход к управлению. 
Процессный подход и функции 
менеджмента. Системный подход. 
Ситуационный подход.  

1 

Тема 3. 
Внутренняя и внешняя 
среда организации 

Внутренние переменные. Технологии, люди, 
цели, задачи, структура. Основные виды 
деятельности организации. Внешняя среда и ее 
влияние на организацию. Среда прямого и 
косвенного воздействия. 

2 

Тема 4. Планирование 
как функция организации 

Понятие и виды планирования. Процесс 
планирования в организации. Миссия 
организации и ее составляющие. Цели 
организации. SMART-метод постановки 
целей. Анализ внутренней и внешней среды 
(матрица «БКГ», SWOT-анализ, управление 
по целям, PEST-анализ, анализ 
конкурентных сил Портера). Стратегические 
альтернативы. 

3 

Тема 5. Организационные 
структуры управления 

Ключевые элементы организационной 
структуры. Характеристики 
организационных структур. Эволюция 
организационных структур (ОС). Линейная 
ОС. Линейно-функциональная ОС. Линейно-
штабная ОС. Дивизиональная ОС. 
Матричная ОС. Виртуальная и сетевая. 
Достоинства и недостатки видов 
организационных структур. 
Организационные структуры, характерные 
для юридических компаний. 

2 

Тема 6. Мотивация в 
управлении 

Понятие мотивации в управлении. Виды 
мотивации. Методы мотивации. Подходы к 
мотивации. Традиционный подход. Подход с 
точки зрения человеческих отношений. 

2 
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Подход с точки зрения человеческих 
ресурсов. Содержательные теории 
мотивации (Иерархия потребностей Маслоу, 
теория ERG Альдерфера, теория 
приобретенных потребностей МакКлеланда, 
двухфакторная теория Герцберга, теории 
Х,Y, Z), процессуальные теории мотивации 
(теория справедливости Смита, теория 
ожиданий Врума, мотивационная модель 
Портера-Лоулера) 

Тема 7. Коммуникации в 
управлении 

Понятие коммуникации и ее влияние на 
управление. Этапы процесса коммуникации. 
Факторы, влияющие на эффективность 
межличностной коммуникации. Обратная 
связь и шумы в организации. Формальная и 
неформальная коммуникация в организации. 
Техники активного слушания. 

2 

Тема 8. Управленческие 
решения 

Понятие управленческого решения. 
Характеристики управленческих решений. 
Классификация управленческих решений. 
Программируемые и непрограммируемые 
решения. Рациональные управленческие 
решения. Процесс их принятия. Решения, 
основанные на суждениях. Интуитивные 
решения. Методы принятия управленческих 
решений (метод Дельфи, дерево решений, 
ассоциативный метод, метод мозгового 
штурма и 356 и т.д.) 

3 

Тема 9. Конфликты и их 
роль в менеджменте. 
Функция контроля в 
управлении. 

Понятия конфликта. Функциональные и 
дисфункциональные конфликты. Плюсы и 
минусы конфликтов в организации. Виды 
конфликтов. Причины возникнования 
конфликтов в организации. Стили 
разрешения конфликтов. 

2 

 
 



 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Тема 1. Теоретические основы менеджмента. Организация. Законы организации 
Цель: Изучить основные понятия организации и ее законы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые составляющие элементы менеджмента как механизма управления.  
2. Составляющие успеха организации. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос;. 
 
Тема 2. История управленческой мысли 
Цель: Изучить историю развития менеджмента для понимания тенденций его развития 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Роберт Оуэн. Вклад в развитие науки управления. 
2. Генри Форд. Вклад в развитие науки управления. 
3. Теория бюрократии Макса Вебера. Вклад в развитие науки управления. 
4. Фредерик Тейлор. Вклад в развитие науки управления. 
5. Фрэнк и Лилиан Гилбрет. Вклад в развитие науки управления. 
6. Генри Гантт. Вклад в развитие науки управления. 
7. Анри Файоль. Вклад в развитие науки управления. 
8. Джеймс Д. Муни. Вклад в развитие науки управления. 
9. Линдалл Урвик. Вклад в развитие науки управления. 
10. Элтон Мэйо. Вклад в развитие науки управления. 
11. Мери Паркер Фоллетт. Вклад в развитие науки управления.  

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос;. 
 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации 

Цель: изучить основные понятия, факторы внешней и внутренней среды организации и 
их влияние на внутренние процессы 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные виды деятельности организации.  

2. Внешняя среда и ее влияние на организацию.  

3. Среда прямого и косвенного воздействия. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 

Тема 4. Планирование как функция организации 

Цель: научиться планировать деятельность организации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Матрица БКГ 
2. Управление по целям (МВО) 
3. PEST-анализ 
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4. Анализ конкурентных сил по Портеру 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос;. 
 

Тема 5. Организационные структуры управления 

Цель: научиться организовывать деятельность организации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проанализируйте организационные структуры предприятий выбранной отрасли 
2. Выявите специализированные отделы/департаменты, характерные для данной 

отрасли 
3. Выберите тип организационной структуры для разрабатываемой компании. 

Обоснуйте выбор. 
4. Составьте организационную структуру созданной  компании. 
5. Составьте должностные инструкции для каждой из должностей. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос;. 
 

Тема 6. Мотивация в управлении 

Цель: научиться создавать систему мотивации персонала организации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теории X, Y Д. МакГрегора 
2. Теория Z У. Оучи 
3. Мотивационная модель Портера-Лоулера 
4. Назначьте размер заработной планы для всех сотрудников разработанной 

организационной структуры 
5. Пропишите для каждой должности в рамках организационной структуры методы 

материального стимулирования 
6. Пропишите методы общие принципы и методы мотивации сотрудников организации 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  

- опрос; 

 

Тема 7. Коммуникации в управлении 

Цель: научиться создавать все условия для эффективной коммуникации в организации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Техники активного слушания 
2. Формальная и неформальная коммуникация в организации.  
3. Техники активного слушания. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  

- опрос; 
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Тема 8. Управленческие решения 

Цель: научиться принимать управленческие решения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Метод Дельфи 
2. Ассоциативный метод 
3. Метод Гордона 
4. Морфологический метод 
5. Метод "мозгового штурма". Метод 635. 
6. Метод ключевых вопросов 
7. Метод инверсии 
8. Метод личной аналогии 
9. Метод коллективного блокнота. 
10. Дерево решений 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  

- опрос; 

 

Тема 9. Конфликты и их роль в менеджменте. Функция контроля в управлении. 

Цель: научиться выявлять и разрешать конфликты в организации 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проведение ролевой игры «Солнечный апельсин». Аудитория делится на 2 группы. 
Каждой из команд выдаются описание роли их компании. Задача каждой из команд 
добиться цели, указанной в условии. После анализа задания и подготовки 
проводятся переговоры между двумя командами на предмет покупки «солнечных 
апельсинов». За ограниченное время команды должны прийти к общему решению. 
Цель ролевой игры применить знания о стилях разрешения конфликтов и прийти к 
сотрудничеству. 

2. Виды контроля в организации 
3. Этапы контроля 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос;.  
  



 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала Уровень освоения 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1. Предмет 
экономической науки и 
ее основная проблема 

возникновение и развитие экономической 
теории; исторические и современные 
направления и школы экономической 
мысли; понятия: экономика (economy), 
экономическая теория (economics), 
микроэкономика (microeconomics), 
макроэкономика (macroeconomics), 
позитивная экономика (positive economics), 
нормативная экономика (normative 
economics); предмет экономической теории; 
экономика как наука об эффективном 
использовании ограниченных 
экономических ресурсов; методология 
экономической теории; этапы познания 
экономических явлений и процесс 

1 

Тема 2. Основные 
понятия рынка 

Рынок (market) и его основные участники: 
домохозяйства (households), бизнес (business) и 
правительство (government). Законы и 
принципы рынка. «Невидимая рука рынка» 
(invisible hand of the market). Особенности 
рынка туристических услуг. 
Понятие спроса (demand). Понятие 
предложения (supply). Кривая спроса (demand 
curve) и кривая предложения (demand curve). 
Факторы, влияющие на спрос и предложение. 
Особенности формирования спроса и 
предложения на туристические услуги 

2 

Раздел 2. Механизмы рыночной экономики 
Тема 3. Рыночное 
равновесие 

Взаимодействие спроса и предложения и 
установление рыночного равновесия; 
экономическое равновесие (economic 
equilibrium); равновесный выпуск; «крест 
Маршалла»; равновесие по Маршаллу и 
равновесие по Вальрасу; виды и факторы 
рыночного равновесия; устойчивое и 
неустойчивое равновесие; равновесная цена 
(equilibrium price); «паутинообразная» 
модель равновесия; ситуации, когда 
равновесие не устанавливается; воздействие 
изменения факторов спроса и предложения 
на равновесие; воздействие государства на 
равновесие. Особенности ценообразования в 
туризме 

3 

Тема 4. Эластичность 
спроса и предложения 

ценовая эластичность спроса (price elasticity 
of demand) и предложения (price elasticity of 
supply): понятие, виды, факторы и способы 
измерения, графическое изображение; 
эластичность спроса по доходу и 

3 
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перекрестная эластичность спроса: понятие, 
виды, факторы и способы измерения, 
графическое изображение; ценовая 
эластичность предложения: понятие, виды, 
факторы и способы измерения, графическое 
изображение. Эластичность спроса и 
предложения на туристическом рынке 

Тема 5. Домохозяйство 
на рынке, его 
потребление и бюджет  

суверенитет, свобода выбора и 
рациональность потребителя; факторы, 
воздействующие на потребительское 
поведение; теория предельной полезности и 
история ее возникновения и развития; 
соотношение понятий: «полезность» (utility), 
«предельная полезность» (marginal utility) и 
«общая полезность» (total utility); 
определение ценности благ; концепция 
кривых безразличия (indifference curve); 
предельная норма замещения; бюджетное 
ограничение; кривые «доход-потребление» и 
«цена-потребление». Особенности 
поведения потребителей туристических 
услуг 

3 

Тема 6. 
Производственные 
затраты (издержки) 

понятие  издержек производства; явные и 
неявные издержки (explicit and implicit costs); 
издержки производства в краткосрочном 
периоде и  долгосрочном; понятие 
краткосрочного и долгосрочного периодов; 
виды издержек в краткосрочном периоде: 
постоянные, переменные и предельные 
(fixed, variable and marginal costs); правило 
соотношения предельных и средних 
издержек;  закон убывающей отдачи; 
долгосрочная кривая средних издержек, 
эффекты от роста масштабов производства; 
понятие и характеристика производственной 
функции; изокванта; изокоста; предельная 
норма технологического замещения; выбор 
производителя, максимизирующий прибыль 
либо минимизирующий издержки; кривая 
«путь развития» фирмы; основные стратегии 
фирмы; доходы фирмы и их виды: валовой, 
средний и предельный; соотношение 
доходов и издержек; выбор оптимального 
объема производства; бухгалтерская, 
нормальная и экономическая прибыль; 
издержки в туристическом бизнесе 

3 

 
 



2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
Тема 1. Предмет экономической науки и ее основная проблема 
Цель: дать представление об основах экономики  
Вопросы для самоподготовки: 

1. возникновение и развитие экономической теории; 
2. исторические и современные направления и школы экономической мысли; 
3. экономика как наука об эффективном использовании ограниченных экономических 

ресурсов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

Задача 1 

В фирме по производству мебели работают две бригады мастеров. Первая бригада может 
изготовить за год 120 столов или 360 стульев. Вторая бригада может изготовить за год 900 
стульев, при этом производство этой бригадой 3 столов приводит к отказу от производства 5 
стульев. Постройте КПВ каждой бригады в отдельности, найдите альтернативные стоимости 
столов и стульев у каждой из бригад и постройте КПВ двух бригад вместе. 

Задача 2 

Для проведения школьного праздника необходимо изготовить бумажные фигурки и 
надписи. При этом школьники, участвующие в подготовке праздника, разбились на 2 группы. 
Первая группа может изготовить за неделю 160 фигурок или 400 надписей. Вторая группа 
может изготовить за неделю 1010 надписей, при этом изготовление этой группой 2 фигурок 
приводит к альтернативным издержкам в 7 надписей. Постройте КПВ каждой  группы в 
отдельности, найдите альтернативные стоимости фигурок и надписей у каждой из групп и 
постройте КПВ двух групп вместе. 
 
Тема 2. Основные понятия рынка 
Цель: сформировать основы понимания формирования рыночных отношений 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Рынок (market) и его основные участники: домохозяйства (households), бизнес 
(business) и правительство (government). 

2. Законы и принципы рынка. «Невидимая рука рынка» (invisible hand of the market).  
3. Особенности рынка туристических услуг. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 

Соотнесите график и ситуацию 

1)  

  

 

 

  

 

P 

Q 

1 2 
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2)  

 

  

 

 

  

 

3)  

 

  

 

 

  

 

4)  

 

  

 

 

  

 

А) Спрос на билеты на спектакль, который идет уже 2 сезон  

Б) Предложение на импортный товар при снижении курса рубля 

В) Предложение на лекарство, которое включили в список Минздрава 

Г) Спрос на нефть в регионе, где открылся новый завод по производству бытовой химии 

 
Тема 3: Рыночное равновесие  
Цель: изучить специфику рыночного равновесия 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимодействие спроса и предложения и установление рыночного равновесия; 
2. экономическое равновесие (economic equilibrium); 
3. равновесный выпуск; 
4. равновесие по Маршаллу и равновесие по Вальрасу. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 

Найти рыночное равновесие по следующим условиям: 

А) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

P 

Q 

1 

2 

P 

Q 

1 

2 

P 

Q 

2 1 
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Цена (Р) 
Объём спроса 

(Qd) 

Объём 
предложения 

(Qs) 

в долл.  в тыс. шт.  в тыс. шт.  

5 15 9 

10 14 11 

15 13 13 

20 12 15 

25 11 17 

30 10 19 
 

Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 
равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 
если цена установится на уровне 5 долларов и 25 долларов. Написать подробный ответ словами. 

Б) Данные о спросе и предложении товара приводятся в таблице. 

Цена в 
долларах  

Объём спроса 
(Qd)  

Объём 
предложения 

(Qs1)  

50 13 5 

60 12 6 

70 11 7 

80 10 8 

90 9 9 

100 8 10 
 

Построить графики спроса и предложения в координатах «цена – объем» и графически показать 
равновесную цену и разновесный объем товара, а также показать, что произойдет на рынке, 
если предложение удвоится при любом уровне цен. Написать подробный ответ словами. 

 

В) Спрос на товар задан уравнением Q(D) = -2P+13,  

предложение – Q(S) = 5Р – 6. 

Найти равновесную цену и разновесный объем товара, и как они изменятся если спрос 
увеличится на 3 (тыс. шт.) при любом уровне цен. 

Тема 4: Эластичность спроса и предложения  
Цель: изучить понятие эластичности спроса и предложения 
Вопросы для самоподготовки: 

1. ценовая эластичность спроса (price elasticity of demand) и предложения (price elasticity of 
supply): понятие, виды, факторы и способы измерения, графическое изображение; 

2. эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса: понятие, виды, 
факторы и способы измерения, графическое изображение; ценовая эластичность 
предложения: понятие, виды, факторы и способы измерения, графическое изображение. 
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3. Эластичность спроса и предложения на туристическом рынке. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: решение задач 

Задача 1 
Функция спроса задана таблично. Найти эластичность в каждой точке и на отрезке между ними. 

Момент 
времени 
наблюдения 

0 1 2 

Р, ден.ед. 11 7 2 
QD, шт 4 5 8 

 
Задача 2.  

Коэффициент эластичности спроса по цене равен , предложения  
При рыночном равновесии потребляется 20 единиц блага по цене 4 ден.ед.: 
Вывести функции спроса и предложения в аналитическом виде, при условии, что они линейные 
 
Тема 5. Домохозяйство на рынке, его потребление и бюджет  
Цель: дать основы знаний о поведении домохозяйств как потребителей в экономике 
Вопросы для самоподготовки: 

1. суверенитет, свобода выбора и рациональность потребителя; факторы, воздействующие 
на потребительское поведение; 

2. теория предельной полезности и история ее возникновения и развития; 
3. соотношение понятий: «полезность» (utility), «предельная полезность» (marginal utility) и 

«общая полезность» (total utility); 
4. определение ценности благ; 
5. концепция кривых безразличия (indifference curve); 
6. предельная норма замещения; бюджетное ограничение; 
7. кривые «доход-потребление» и «цена-потребление». 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

Бюджет торговца птицами составляет 4 доллара. Набор состоит из гусей, уток, кур и 
фазанов. Цена гуся, утки и курицы – $1, фазана – $2 (фазан – дичь, поэтому он дороже). 

Предельные полезности этих продуктов указаны в таблице Менгера. 
 

 Предпочтения торговца птицами 
 Гусь Утка Курица Фазан 

MU1 27 32 28 59 
MU2 26 31 28 58 
MU3 25 31 28 57 
MU4 24 29 28 56 
Цена, 
долл. 

1 1 1 2 

 
Найти равновесный набор торговца птицами. 

 
Тема 6: Производственные затраты (издержки) 

Цель: дать основы понимания издержек производства 
Вопросы для самоподготовки: 



10 

1. понятие  издержек производства; явные и неявные издержки (explicit and implicit costs); 
издержки производства в краткосрочном периоде и  долгосрочном; 

2. понятие краткосрочного и долгосрочного периодов; виды издержек в краткосрочном 
периоде: постоянные, переменные и предельные (fixed, variable and marginal costs); 

3. правило соотношения предельных и средних издержек;  
4. закон убывающей отдачи; долгосрочная кривая средних издержек, эффекты от роста 

масштабов производства. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

- практическая работа;  
- опрос; 
 
Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице: 

Выпуск в единицу 
времени, Q, шт. 

0 1 2 3 4 5 

Общие затраты, ТС, р. 100 140 200 300 440 600 

На рынке цена установилась на уровне 110 р. 
а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? 
б) Не следует ли прекратить производство? 
в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство 
данного товара? 

 
 



3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  
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При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
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плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  

� титульный лист, содержание доклада;  
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� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  
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5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  

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 
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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:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 
поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, 
исправленные студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
«Удовлетворительно» – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть 

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

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 
«Неудовлетворительно» – ответ представляет собой разрозненные знания с 

существенными ошибками по вопросу; 
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− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 
Методические материалы по выполнению практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Методологические 
основы анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Роль и место анализа финансово-хозяйственной 
деятельности в системе управления организацией. 
Классификация видов анализа. Взаимосвязь 
управленческого и финансового анализа. Принципы 
анализа. Этапы анализа. Системный подход в анализе 
хозяйственной деятельности.. 

1,2 

Тема 2. Методика 
комплексного анализа 
хозяйственной 

Использование аналитических возможностей Отчета о 
финансовых результатах. Анализ рентабельности обычных 
видов деятельности. 

1,2 



 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Тема 1 Методологические основы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 
Цель: в результате обсуждения обучающийся должны показать знание сущности 
системно-воспроизводственного подхода при проведении экономического анализа 
хозяйственной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация - сложная социально-воспроизводственная система 
2. Охарактеризуйте функциональные подсистемы организации 
3. Измерение эффективности функционирования предприятия 
4. Цель и содержание экономического анализа хозяйственной деятельности 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Задание 1. Объем инвестиций в основной капитал региона характеризуется следующими 

данными (в фактически действовавших ценах, млрд руб. ): 2005 г. - 402,4; 2006 г. - 565,6; в том 
числе в отрасли: а) производящие товары: 2005 г. - 163,8; 2006 г. - 269,4; б) оказывающие 
рыночные и нерыночные услуги: 2005 г. - 238,6; 2006 г. - 296,2. Представить приведенные 
данные в виде статистической таблицы. Сформулировать выводы, охарактеризовав 
произошедшие изменения в объеме и составе инвестиций. 

Задание 2. Имеются следующие данные по заработной плате рабочих участка за 
сентябрь: 

 
Требуется для выявления зависимости заработной платы рабочих от профессии и 

процента выполнения сменных заданий произвести аналитическую группировку Интервалы 
группировки рабочих по проценту выполнения норм выработки разработать самостоятельно. 
На основе выполненной группировки построить комбинационную таблицу. Сформулировать 
вывод. 

 
Тема 2. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

 
Цель: в результате обсуждения обучающийсяы должны показать умение использования 

статистических приемов в процессе аналитической работы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность метода группировки.  
2. Виды статистических группировок.  
3. Абсолютные и относительные показатели, их использование в аналитической работе.  
4. Сущность и значение средних показателей.  
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

Задание 1. Расход топлива на производственные нужды предприятия характеризуется в 
отчетном периоде следующими данными 
 

 
Средние калорийные эквиваленты (коэффициенты) перевода в условное топливо 

составили: мазут - 1,37, уголь - 0,9; газ - 1,2. 
Определить: 
1) общее потребление условного топлива по плану и фактически; 
2) процент выполнения плана по общему расходу топлива; 
3) удельные веса фактически израсходованного топлива по 
видам (расчет с точностью до 0,1%). 
 
Задание 2. По промышленному предприятию за отчетный год имяются следующие 

данные о выпуске продукции. 

 
Определить процент выполнения квартального плана выпуску каждого вида продукции 

и в целом но выпуску всей продукции. 
Задание 3. Имеются следующие данные о выпуске легковых автомобилей в России. 
Определить показатели динамики выпуска легковых автомобилей от года к году и 

средние за весь анализируемый период. 
 

 
Задание 4. Имеются экспериментальные данные исследования влияния времени 

вулканизации на сопротивление резины разрыву: 
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Провести на основе приведенных данных исследование взаимосвязи сопротивления 

резины разрыву и времени ее вулканизации; аналитическое выражение связи проверить на 
достоверность. 
 



 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Уровень 
освоения 

1 2 4 
Теоретические 
основы 
ценообразования 

Понятие, сущность и роль цен в функционировании 
экономики. Функции цен. Основные виды цен. Состав и 
структура цены. Свободная оптовая цена и 
характеристика ее элементов. Свободная отпускная цена и 
характеристика ее элементов. Этапы установления цены. 
Постановка задач ценообразования. 

3 

Спрос и предложение 
- главные факторы 
ценообразования в 
рыночной экономике 

Трудовая теория стоимости и цена. Теория предельной 
полезности и цена. Теория рыночного ценообразования. 
Анализ изменения равновесной цены. Роль цен в 
достижении сбалансированности общественных 
экономик. Эластичность спроса (ценовая, по доходу, 
перекрестная): ее влияние на выручку продавца. 
Коэффициенты эластичности. Основные факторы, 
определяющие уровень ценовой эластичности спроса. 
Спрос – важнейшая категория рыночной экономики. 
Определение спроса на товар. Кривая спроса. Факторы, 
влияющие на спрос. Возможные состояния спроса и 
рекомендации по выходу из данных состояний. 
Предложение. Кривая предложения. Факторы, влияющие 
на предложение. 
Равновесная рыночная цена. Правила спроса и 
предложения.  
 

3 

Цены в условиях 
маркетинга  
 

Основные концепции маркетинговой деятельности. 
Ценовые стратегии в системе маркетинга. Цены в системе 
управления маркетингом. Цены и маркетинговая среда. 
 

3 

Особенности 
ценообразования на 
товарных рынках 
различных типов в 
зависимости от 
уровня конкуренции 

Зависимость ценообразования от структуры рынка. 
Ценообразование на рынке совершенной конкуренции. 
Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции. 
Ценообразование на рынке чистой монополии, 
олигополистической и монополистической конкуренции. 
 

3 

Методика 
установления цен на 
товары.  

Ценовая политика и ценовая стратегия фирмы. Затратное 
и ценностное ценообразование. Факторы, влияющие на 
выбор метода ценообразования. Порядок 
ценообразования в рыночной экономике, в плановой 
экономике, в смешанной экономике: сущность, механизм, 
особенности. Классификация затрат на производство. 
Методы определения базовой цены. Виды цен, 
являющиеся элементами маркетинговой политики. 
Ошибка оценки и риска в установлении цены. Выбор 
метода ценообразования. 
 

3 

Анализ изменения цен 
и ценообразующих 
факторов на 
результаты 

Влияние издержек производства  и прибыли на 
формирование цен. Максимизация прибыли. Анализ 
деятельности предприятий в условиях рынков различных 
типов  с учетом особенностей ценообразования. 

3 



 

5 

предпринимательской 
деятельности 

 

Государственная 
политика в области 
ценообразования 

Роль государства в рыночной экономике. 
Государственное регулирование конкуренции, 
ограничение свободы монополизма. Механизм 
государственного регулирования цен. Влияние системы 
налогообложения на ценообразования. Государственная 
(финансовая) политика цен. 
 

3 

Цены во 
внешнеэкономической 
деятельности 

Мировой рынок и мировые цены. Конкурентоспособность 
стран в международной экономике. Ценовая 
конкуренция. Цены в международной торговле. 
Таможенная политика России. Таможенная стоимость 
товара. 
 

3 

Влияние системы 
налогообложения на 
ценообразования 

Налоги и цена.  Косвенные и прямые налоги в цене. 
Группировка налогов, в зависимости от их участия в цене. 
Доля налогов в цене. Взносы на социальное страхование 
и обеспечение. 
 

3 

Оценка издержек 
производства 

Себестоимость продукции: сущность,  механизм 
формирования. Затраты прямые и косвенные, переменные 
и постоянные, их влияние на себестоимость, объем 
производства, выпуск продукции, оказание работ (услуг). 

3 



 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе 

 
Тема 1. Теоретические основы ценообразования. 
Цель: изучить основы ценообразования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Свободная отпускная цена и характеристика ее элементов. 
2. Этапы установления цены. 
3. Постановка задач ценообразования. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 2. Спрос и предложение -  главные факторы ценообразования в рыночной экономике. 
Цель: изучить теорию спроса, взаимозависимости спроса и предложения на товары и услуги. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, влияющие на спрос. 
2. Возможные состояния спроса и рекомендации по выходу из данных состояний. 
3. Предложение. 
4. Кривая предложения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 3. Цены в условиях маркетинга. 
Цель: изучить ценовые стратегии в системе маркетинга 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные концепции маркетинговой деятельности. 
2. Ценовые стратегии в системе маркетинга. 
3. Цены в системе управления маркетингом. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 4. Особенности ценообразования на товарных рынках различных типов в зависимости от 
уровня конкуренции. 
Цель: Изучить структуру рынка и особенности ценообразования отдельных товаров и услуг 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Ценообразование на рынке несовершенной конкуренции. 
2. Ценообразование на рынке чистой монополии, олигополистической и 

монополистической конкуренции. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 5. Методика установления цен на товары. 
Цель: изучить ценовую политику и ценовую стратегию фирмы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы определения базовой цены. 
2. Виды цен, являющиеся элементами маркетинговой политики. 
3. Ошибка оценки и риска в установлении цены. 
4. Выбор метода ценообразования. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
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- опрос; 
 
Тема 6. Анализ изменения цен и ценообразующих факторов на результаты 
предпринимательской деятельности 
Цель: изучить влияние издержек производства  и прибыли на формирование цен 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Максимизация прибыли. 
2. Анализ деятельности предприятий в условиях рынков различных типов  с учетом 

особенностей ценообразования. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 7. Государственная политика в области ценообразования. 
Цель: изучить государственное регулирование цен, конкуренции, ограничение свободы 
монополизма. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Механизм государственного регулирования цен. 
2. Влияние системы налогообложения на ценообразования. 
3. Государственная (финансовая) политика цен. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 8. Цены во внешнеэкономической деятельности. 
Цель: изучить мировой рынок и мировые цены 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Цены в международной торговле. 
2. Таможенная политика России. 
3. Таможенная стоимость товара. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 9. Влияние системы налогообложения на ценообразования 
Цель: изучить влияние системы налогообложения на ценообразование 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Группировка налогов, в зависимости от их участия в цене. 
2. Доля налогов в цене. 
3. Взносы на социальное страхование и обеспечение. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
 
Тема 10. Оценка издержек производства 
Цель: изучить механизмы оценки издержек производства и вычисления себестоимости 
продукции 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Себестоимость продукции: сущность,  механизм формирования. 
2. Затраты прямые и косвенные, переменные и постоянные, их влияние на себестоимость, 

объем производства, выпуск продукции, оказание работ (услуг). 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
- практическая работа;  
- опрос; 
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3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и самостоятельной 
работе 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Уровень 
освоения 

1 2 4 
Раздел ПМ.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
МДК 01.01ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 1.1. Учет 
денежных средств в 

кассе, на расчетных и 
специальных счетах в 

банке 

Содержание  
1
. 

Понятие денежных средств и кассовых операций. 3 

2
. 

Проверка и бухгалтерская обработка кассовых 
документов 

3 

3
. 

Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных 
документов. 

3 

4
. 

Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, порядок их 
заполнения . 

3 

Практические занятия   
1
. 

Бухгалтерская обработка банковских и кассовых 
документов. 

2
. 

Проверка кассовых и банковских документов. 

3
. 

Заполнение учетных регистров. 

4
. 

Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия 
расчетного счета. Документальное оформление 
операций по расчетному счету. Банковские платежные 
документы. 

5
. 

Учет экспортных и импортных операций, курсовых 
разниц. 

Тема 1.2. Учет 
основных средстви 
нематериальных 

активов 

Содержание 
1
. 

Понятие и классификация основных средств и 
нематериальных активов. Оценка основных средств и 
нематериальных активов. Документальное оформление 
движения основных средств и нематериальных активов . 

3 

2
. 

Учет поступления, выбытия и аренды основных средств 
и нематериальных активов. 

3 

3
. 

Амортизация основных средств и нематериальных 
активов . 

3 

Практические занятия  
1
. 

Отражение в учете движения основных средств и 
нематериальных активов. 

2
. 

Учет амортизации основных средств и нематериальных 
активов. 

3
. 

Расчет амортизации основных средств и 
нематериальных активов. 

4 Учет операций с нематериальными активами.  
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. 
5
. 

Определение результата от продажи и прочего выбытия 
нематериальных активов. 

6
. 

Расчет амортизации нематериальных активов. 

Тема 1.3. Учет 
долгосрочных 
инвестиций и 

финансовых вложений 

 Содержание 
1
. 

Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и 
финансовых вложений.  

3 

2 Порядок ведения и отражение в учете операций 
инвестиций и финансовым вложениям  

3 

 Практические занятия  
1
. 

Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений. 

2
. 

Оценка долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений. 

Тема 1.4. Учет 
материально-

производственных 
запасов 

 Содержание 
1
. 

Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов. 

3 

2
. 

Документальное оформление поступления и расхода 
материальных запасов. 

3 

3
. 

Учет производственных запасов на складе и в 
бухгалтерии. 

3 

4
. 

Синтетический учет материально-производственных 
запасов, учет транспортно-заготовительных расходов. 

3 

 Практические занятия  
1
. 

Заполнение первичных документов по движению 
материально-производственных запасов. 

2
. 

Отражение в учете движения материалов. 

3
. 

Документальное оформление поступления и расхода 
материальных запасов. 

4
. 

Составление инвентаризационной ведомости. 

5
. 

Составление описи материальных ценностей. 

6
. 

Порядок отражения списания со склада материально-
производственных запасов. 

Тема 5.Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости  

 Содержание 
1
. 

Понятие расходов организации и определение их 
величины. Группировка расходов. 

3 

2
. 

Синтетический и аналитический учет затрат основного 
производства. 

3 

 Практические занятия  
1
. 

Расчет фактической производственной себестоимости. 

2
. 

Расчет суммы общехозяйственных расходов и их 
списание. 

3
. 

Расчет суммы общепроизводственных расходов и их 
списание. 

Тема 6. 

Учет готовой 

 Содержание 
1
. 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический 
учет. 

3 

2 Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. 3 



 

6 

продукции . Документальное оформление движения готовой 
продукции. 

 Практические занятия   
1
. 

Составление первичных документов по учету готовой 
продукции, их проверка и бухгалтерская обработка. 

Тема 7. 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 Содержание  
1
. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, 
безналичные формы расчетов 

3 

 Практические занятия   
1 Отражение в учете расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 
 Самостоятельное изучение нормативной документации. 
 Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам 
 Решение задач по темам 
 Заполнение регистров бухгалтерского учёта 
 Самостоятельное изучение основных положений Налогового кодекса РФ 

 

Раздел ПМ.2 Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "программа 1С" 
МДК.01.02 Автоматизированная обработка бухгалтерской информации "программа 1С" 

Тема 1. Установка и 

работа с 

«Программой 1С: 

Бухгалтерия 8.3» 

 Содержание  
1 Основные понятия, одного из компонентов комплексной 

системы «1С:Предприятие» 
3 

2 способы установки программного продукта, т.е сетевая 
система или локальная система; модули запуска 
программы монопольно; режимы работыпрограммы 

3 

 Лабораторные занятия  
1 элементы пользовательского интерфейса. с 
2 создание новых информационных баз для ведения 

бухгалтерского учета предприятия; порядокзапуска 
программы; создание архивных копий 

Тема 2 Методика 

учетной работы с 

«Программой 1С:» 

 Содержание  
1 Настройка аналитического учета внеоборотных активов в 

рабочем плане счетов программы 
3 

2 балансовые счета 01,04,07,08; особенности ввода и 
последующего использования справочной информаци 

3 

 Лабораторные занятия  
1 объекты основных средств и объекты нематериальных 

активов; и 
2 ввод сложной бухгалтерской проводки в программе 

Тема 3 Составление и 

анализ отчетов 

организации в 

«Программе 1С:» 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц 
1 настройка стандартных отчетов; разновидности форм 

отчетности; 
3 

2 специализированные отчеты, регламентированные отчеты, 
внешние формыотчетов 

3 

 Лабораторные занятия  
1 Письменная информация аудитора руководству 

экономического субъекта 
2 Основные элементы аудиторского заключения. Виды 

аудиторских заключений 



 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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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Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
 

Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 
форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
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другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и 

вспомогательным персоналом с целью предоставления исчерпывающей 
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 
преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 
работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 
учебной программой тематики. 

 
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. 
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«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:  

� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
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3. В презентации должны быть отражено 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 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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 TimesNewRoman, 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 
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их значение при первом упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных 
работ.  

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:  
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):  
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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; 
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− 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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
 
  



 

17 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2016 № 1547  

Протокол 
заседания 

ПЦК 
№10 

от «10» мая 
2022 года 

 

01.09.2022 

 



 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

«РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

 
  
 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование 

на базе основного общего образования
 
 
 
 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

Директор Колледжа РГСУ

________________ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» 

 
И 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ)» 
Базовой подготовки 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

 
Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование 

 

программа базовой подготовки  
на базе основного общего образования

Москва 2022 г.  

Министерство науки и высшего образования Российской 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ  

УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор Колледжа РГСУ 

________________ А.В. Косоплечев 

«24» мая 2022 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Уровень профессионального образования 
Среднее профессиональное образование  

на базе основного общего образования 



 

 

Методические материалы 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

основной образовательной программы
учет (по отраслям)» базовой 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 
деятельностью выпускника:  

- 08.022 «Бухгалтер» 
 

Методические материалы по профессиональному модулю
разработаны рабочей группой в составе
 

 
Руководитель основной 
образовательной программы:к.э.
н., преподаватель Колледжа 
РГСУ 
 
 
 
Методические материалы по профессиональному модулю
обсуждены и утверждены на заседании ПЦК
«10» мая 2022 года. 
. 
 
Председатель ПЦК  
 

 

Методические материалы по профессиональному модулю
рецензированы и рекомендованы к утверждению:
 
 
ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 
экономических наук, доцент 

 
 

Методические материалы по профессиональному модулю 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

основной образовательной программыпо специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

» базовой подготовкиразработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

материалы по профессиональному модулю 
разработаны рабочей группой в составе: Э.Р.Саркисян, И.А. Ризванова 

:к.э.
  

М.Ф. Гумеров
 
 

(подпись)  

профессиональному модулю 
обсуждены и утверждены на заседании ПЦК профессиональных дисциплин

 

 
Лоторев Е.Н.

(подпись) 
 
 

 

Методические материалы по профессиональному модулю 
рекомендованы к утверждению: 

ООО Аудиторская компания «САНТИ» 
Генеральный директор, доктор 

  
 
 
 
Т.Х. Усманова

(подпись) 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»является частью 
Экономика и бухгалтерский 

на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 
 от 05.02.2018 № 69, а 

также с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной 

М.Ф. Гумеров 

профессиональных дисциплин Протокол № 10 от 

Лоторев Е.Н. 

Т.Х. Усманова 
 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и самостоятельной 
работе ...................................................................................................................................................... 4 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов ...................................... 9 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ................................................................................................. 19 

 
  



 

4 

1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и самостоятельной 
работе 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Уровень 
освоения 

1 2 4 
Раздел ПМ.2Практические основы бухгалтерского учета источников формирования организации 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации» 
Тема 1.1. 

Классификация 
источников 

формирования 
имущества 

организации 

Содержание  
1. Собственные источники формирования имущества. 3 
2. Заемные источники формирования имущества. 3 
Практические занятия  
1. Группировка имущества организации по источникам 

формирования. 
Тема 1.2. Учет труда 
и заработной платы 

Содержание 
1. Первичные документы по учету численности 

работников, отработанного времени и выработки. 
3 

2. Начисление заработной платы при различных видах, 
формах и системах оплаты труда 

3 

3. Особенности расчета средней заработной платы 
дляначисления отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности 

3 

Практические занятия  
1. Практическое занятие «Заполнение первичных 

документов по учету труда и его оплаты»  
2. Практическое занятие «Расчет заработной платы 

сотрудникам организации (повременная форма оплаты 
труда)» 

3. Практическое занятие «Расчет заработной платы 
сотрудникам организации (сдельная форма оплаты 
труда)» 

4. Практическое занятие «Расчета средней заработной 
платы дляначисления отпускных» 

5. Практическое занятие «Расчета средней заработной 
платы дляначисления пособий по временной 
нетрудоспособности» 

6. Практическое занятие «Удержания НДФЛ из заработной 
платы и отражение в учете соответствующих операций» 

Тема 1.3. Учет 
кредитов и займов 

 Содержание 
1. Понятие кредитов и займов и нормативное 

регулирование их учета 
3 

2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
кредитов и займов.  

3 

 Практические занятия  
1. Практическое занятие «Отражение в учете затрат по 

обслуживанию кредитов и займов» 
2. Практическое занятие «Отражение в учете расчетов по 

кредитам и займам» 
Тема 1.4. Учет  Содержание 
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уставного, 
резервного, 
добавочного 

капитала и целевого 
финансирования 

1. Понятие и состав собственного капитала организации. 
Понятие собственного капитала организации, его состав.  

3 

2. Уставный капитал организации, порядок его 
формирования и изменения. 

3 

3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями 3 
4. Учет формирования и изменения уставного капитала.  3 
 Практические занятия  

1. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению уставного капитала» 

2. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению резервного капитала» 

3. Практическое занятие «Учет хозяйственных операций по 
формированию и изменению добавочного капитала» 

Тема 1.5. Учет 
финансовых 
результатов 

 Содержание 
1. Понятие и классификация доходов организации 3 
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

финансовых результатов деятельности организации.  
3 

 Практические занятия  
1. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по 

основным видам деятельности организации» 
2. Практическое занятие «Расчет прибыли (убытка) по 

прочим видам деятельности организации» 
3. Практическое занятие «Отражение на счетах 

бухгалтерского учета финансовых результатов» 
Самостоятельная работа при изучении раздела 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение 
домашних заданий по темам 
1. Источники формирования имущества. Пассив баланса. 
2. Формы и системы оплаты труда. 
3. Классификация удержаний из заработной платы. 
4. Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 
5. Виды отпусков. 
6. Виды пособий по временной нетрудоспособности 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Источники формирования имущества. Пассив баланса. 
2. Формы и системы оплаты труда. 
3. Классификация удержаний из заработной платы. 
4. Проверка соблюдения порядка ведения учета начислений по оплате труда. 
5. Виды отпусков. 
6. Виды пособий по временной нетрудоспособности. 
7. Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ. 
8. Учет труда и заработной платы 
9. Отличительные особенности кредита и займа 
10. Виды процентов по займам и кредитам 
11. Виды долговых ценных бумаг 
12. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 
13. Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного 
капитала 
14. Учет целевого финансирования 
15. Учет собственного капитала 
16. Виды доходов и расходов организации 
17. Формирование финансового результата организации 

Раздел ПМ.2. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 
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МДК.02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 
Тема 2.1. 

Организация 

проведения 

инвентаризации 

 Содержание  
1 Виды инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 
3 

2 Этапы проведения инвентаризации. Общие правила 
проведения инвентаризации имущества и обязательств: 
определение количества инвентаризаций имущества  

3 

 Практические занятия  
1 Практическое занятие «Выполнение работ по 

формированию пакета нормативныхдокументов в 
соответствии с целями, задачами инвентаризации и 
видом инвентаризируемого имущества и обязательств 
организации.  

2 Выполнение работ по разработкеплана мероприятий по 
подготовке к проведению инвентаризации имущества  

Тема 2.2. 

Инвентаризация 

внеоборотных 

активов 

 Содержание 
1 Порядок проведения инвентаризации основных средств. 3 
2 Порядок оформления результатов инвентаризации 

основных средств  
3 

 Практические занятия  
1 Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации 

внеоборотных активов (документальное оформление, 
составление бухгалтерских проводок 

Тема 2.3. 

Инвентаризация 

оборотных активов  

 Содержание 
1 Порядок проведения инвентаризации материально-

производственных запасов. 
3 

2 Порядок оформления результатов инвентаризации 
материально-производственных запасов.  

3 

 Практические занятия  
1 Практическое занятие «Документальное оформление 

результатов инвентаризации материально-
производственных запасов и незавершенного 
производства»  

2 Практическое занятие «Выполнение работ по 
проведению инвентаризации кассы и средств на счетах в 
банке. Отражение результатов инвентаризации в 
бухгалтерском учете» 

Тема 2.4. 

Инвентаризация 

расчетов 

 

 Содержание 
1 Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации расчетов. Порядок выявления 
задолженности, нереальной к взысканию.  

3 

2 Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности экономического субъекта.  

3 

 Практические занятия  
1 Выполнение работ по инвентаризации расчётов и 

отражениюрезультатов инвентаризации расчетов в учете 
Тема 2.5. 

Инвентаризация 

целевого 

финансирования и 

доходов будущих 

 Содержание 
1 Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации целевого финансирования.  
3 

2 Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих 
периодов. 

3 

 Практические занятия  
1 Выполнение работ по инвентаризации целевого 
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периодов финансировании, доходов будущих периодов и отражению 
результатов в учете 

Тема 2.6. 

Инвентаризация 

недостач и потерь 

от порчи ценностей 

 Содержание 
1 Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. 
 

 Практические занятия  
1 Практическое занятие «Выполнение работ по выявлению 

недостач и потерь от порчи ценностей и оформление в 
учетерезультатов инвентаризации. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение 
домашних заданий по темам 

1. Выплаты сотрудникам организации, не облагаемые НДФЛ. 
2. Учет труда и заработной платы 
3. Отличительные особенности кредита и займа 
4. Виды процентов по займам и кредитам 
5. Виды долговых ценных бумаг 
6. Учет затрат по обслуживанию кредитов и займов 

Раздел ПМ.3. Экономика предприятия и бизнес планирование 
МДК 02.03. Экономика предприятия и бизнес планирование 

Тема 1.1. 

Основы бизнес-

планирования на 

предприятии 

 Содержание  
1 Сущность и назначение бизнес-плана. Цели, задачи, функции 

и принципы бизнес-планирования 
3 

 Практические занятия  
1 Основы бизнес-планирования на предприятии  
2 Основные положения разработки бизнес-плана 

Тема 1.2. 

 Описание 

предприятия и 

отрасли 

 Содержание  
1 Основные сведения о предприятии и его краткая 

история. Тип бизнеса и основные виды деятельности 
3 

2 Характеристика отрасли. Факторы, влияющие на 
деятельность предприятия (SWOT – анализ) 

3 

 Практические занятия  
1 Описание предприятия и отрасли  
2 . Требования к разработке бизнес-планов 

Тема 1.3. 

 Конкуренция 

предприятия и 

конкурентное 

преимущество 

 Содержание  
1 Конкурентоспособностьпредприятия на рынке. 

Исследование рынка. Определение рыночной структуры 
3 

 Практические занятия  
1 Конкурентные преимущества продукции, работ  

Тема 2.1.  

Основные 

положения 

разработки бизнес-

плана 

 Содержание  
1 Основные виды стратегии маркетинга. Стратегия предприятия 

в области качества продукции 
3 

 Практические занятия  
1 Создание новой продукции. Рыночная атрибутика товара  
2 Определение дизайновой стратегии 

Тема 2.2.  

Исследования и 

 Содержание  
1 Ценовая стратегия предприятия. Организационные меры по 

профилактике и нейтрализации рисков 
3 

 Практические занятия  
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анализ рынка 

сбыта 

1 Расчет потребности в трудовых ресурсах, необходимых для 
реализации бизнес-плана 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение 
домашних заданий по темам 
1. Виды организационно-правовых форм предприятий, особенности формирования их уставного 
капитала 
2 Учет целевого финансирования 
3 Учет собственного капитала 
4 Виды доходов и расходов организации 
5 Формирование финансового результата организации 
6 Учет финансовых результатов 



 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимсяи новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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 TimesNewRoman, 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и самостоятельной 
работе 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Уровень 
освоения 

1 2 4 
Раздел ПМ.1 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
Тема 1.1. 

Организация 
расчетов с бюджетом 

по федеральным, 
региональным и 

местным налогам и 
сборам 

Содержание  
1. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 3 
2. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов. 
3 

3. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам". 

3 

4. Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов. 

3 

Практические занятия  
1. Практическое занятие «Определение источниковуплаты 

налогов, сборов, пошлин». 
2. Практическое занятие «Оформление бухгалтерскими 

проводками начислений и перечислений сумм налогов и 
сборов. Определение сумм пеней и штрафов, подлежащих 
к уплате в бюджет». 

3. Практическое занятие «Заполнение платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов». 

4. Практическое занятие «Определение налогооблагаемой 
базы и расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 
Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

5. Практическое занятие «Определение налогооблагаемой 
базы и расчет суммы акциза, подлежащей уплате в 
бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате 
налога» 

Тема 1.2. 
Организация 

расчетов с бюджетом 
экономических 

субъектов, 
применяющих 
специальные 

налоговые режимы 

Содержание 
1. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов. 
Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 
сборам". 
Порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов. 

3 

2. Правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - 
ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее 
- КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, 
код бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа 

3 

3. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения 
для налога, штрафа и пени. 
Заполнение платежных поручений по перечислению 
налогов. 

3 
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Практические занятия  
1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 

определению сумм страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование». 

4. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 
1 Особенности исчисления и уплаты взносов по добровольному медицинскому страхованию. 
2. Инвентаризация расчетов с внебюджетными фондами, порядок ее проведения и 
оформление результатов  
 

 



 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимсяи новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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 TimesNewRoman, 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и 
самостоятельной работе 

 
Наименование 
разделов 
профессиональног
о модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Урове
нь 

освое
ния 

1 2 4 
Раздел ПМ.1 «Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности 

Тема 1.1. 
Организация 

работы по 
составлению 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчётности 

Содержание  
1
. 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие 
методологические основы построения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения в Российской Федерации. 

3 

2
. 

Гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 
за непредставление или представление недостоверной 
отчетности. 

3 

Практические занятия  
1
. 

Формирование бухгалтерской 
(финансовой)отчетности:бухгалтерского баланса (актив) 

Тема 1.2. 
Организация 

работы по 
составлению 
налоговой и 

статистическойот
чётности 

Содержание 
1
. 

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике 
в целях налогового учета. 

2
. 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению. Форма отчетов по страховым 
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды 
и инструкции по их заполнению. 

3 

3
. 

Формы статистической отчетности и инструкции по их 
заполнению. 

3 

Практические занятия  
1
. 

Практическое занятие «Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими составление налоговой и 
статистической отчетности». 

2
. 

Практическое занятие «Разработка учетной политики в целях 
налогового учета». 

3
. 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по 
федеральному налогу». 

4
. 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по 
региональному налогу». 

5
. 

Практическое занятие «Заполнение налоговой декларации по 
местному налогу». 
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6
. 

Практическое занятие «Заполнение расчета по страховым 
взносам в ИФНС и расчетов во внебюджетные фонды». 

Самостоятельная работа при изучении модуля 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 
порталами, выполнение домашних заданий на тему: 
1. Обзор изменений в законодательстве о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление 
или представление недостоверной отчетности. 
2. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в международной практике. 
3. Пользователи информации. Причины заинтересованности показателей в финансовой информации. 
4. Принципы планирования контрольного мероприятия. 
5. Ревизия бухгалтерской отчетности. 
6. Проверка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности, сопоставимости 
и взаимной согласованности информационных показателей. 

7. Обзор изменений в законодательстве по налогам и страховым взносам. 
Раздел ПМ.2 «Основы анализа бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
Тема 2.1. 

Введение в 

анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

 Содержание  
1 Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности.  

Информационное обеспечение, методы финансового анализа. 
Виды и приемы финансового анализа. 
Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 
Порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса. 

3 

2 Общая оценка структуры имущества организации и его 
источников по данным баланса. 
Порядок определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса. 
Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

3 

 Практические занятия  
1 Практическое занятие «Решение ситуационных задач с 

применением различных приемов анализа». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
динамики и структуры имущества и источников экономического 
субъекта». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
ликвидности». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
платежеспособности экономического субъекта». 

2 Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению типов финансовой устойчивости экономического 
субъекта». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по расчету 
коэффициентов финансовой устойчивости». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению несостоятельности (банкротства) экономических 
субъектов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
деловой активности экономического субъекта». 

Тема 2.2. 

Реализация 

 Содержание 
1 Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 
3 
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анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технология расчета и анализа финансового цикла. 
Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 
по показателям отчетности. 
Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
Расчет и оценка чистых активов. 

2 Факторный анализ рентабельности 
Оценка воздействия финансового рычага. 
Источники финансирования активов.  
Анализ состава и движения собственного капитала. 

3 

 Практические занятия  
1 Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 

уровня и динамики финансовых результатов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
влияния факторов на прибыль». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
рентабельности». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по факторному 
анализу рентабельности продаж». 

2 Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
поступления и расходования денежных средств». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
нематериальных активов и основных средств». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
финансовых вложений и запасов». 
Практическое занятие «Решение ситуационных задач по анализу 
дебиторской и кредиторской задолженности». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 
информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 
2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта. 
3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности. 
4. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа. 
5. Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта. 
6. Коэффициенты рентабельности. 
7. Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 
8. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния. 
9. Коэффициенты деловой активности. 
10. Методика анализа консолидированной отчетности. 
11. Экспресс-анализ финансового состояния. 
12. Анализ финансового состояния экономического субъекта. 
13. Индикаторы финансового состояния экономического субъекта. 
14. Признаки банкротства. 
15. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
16. Анализ ритмичности производства. 
17. Анализвлияния факторов на эффективность использования основных средств. 
18. Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств. 
19. Анализ эффективности использования предметов труда. 
20. Анализ показателей материальных ресурсов. 
21. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции. 
22. Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции. 
23. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности. 
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24. Алгоритм анализа дебиторской задолженности. 
25. Алгоритм анализа кредиторской задолженности. 
26. Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета. 

Классы кредитоспособности. 
Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 
1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния 
экономического субъекта. 
2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения 
анализа финансового состояния экономического субъекта. 
4. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской 
и кредиторской задолженностью. 
5. Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
6. Анализ источников финансированияимущества экономического субъекта на 
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
7. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на 
основе отчета о финансовых результатах. 
8. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния 
экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
9. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта. 
11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта. 
12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала 
экономического субъекта. 
13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического 
субъекта и оценке вероятности банкротства. 
14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта. 
15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта. 
16. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта. 
17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта. 
18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности. 
19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса. 
20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики 
экономического субъекта. 
21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического 
субъекта. 
22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений. 
23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта 

Раздел ПМ.3Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 
МДК.04.03 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету 

Тема 1.1. 

Практикум по 

оформлению 

первичных 

документов  

 Содержание  
1 Цель и задачилабораторногопрактикума. 

Ознакомлениесусловиямисквозной задачи 
 

3 

2 Особенности учетной политики организации, представленной в 
сквозной задаче 
 

3 

3 Составление оборотно-сальдовой ведомости и вступительного 
баланса организации. 

3 

4 Открытиесчетовсинтетическогоучетаи разнесение остатков по 3 
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счетам наоснованииданныхобостаткахнаначалоотчетногопериода 
 

 Лабораторные занятия  
1 Открытие счетов аналитического учета на основании данных об 

остатках на начало отчетного периода 
 

2 Проверка правовой обоснованности хозяйственных операций и 
составление корреспонденцийсчетов 
 

3 Заполнение унифицированных и разработанных организацией 
формпервичныхдокументов,подтверждающиххозяйственныеопер
ации 
 

Тема 1.2. 

Практикум по 

оформлению 

отчетности  

 Содержание 
1 Проведение необходимых расчетов для определения сумм 

хозяйственных операций. 
3 

2 Сводзатратнапроизводство 
икалькулированиесебестоимостипродукции. 
 

3 

3 Формирование журнала хозяйственных операций в соответствии 
с датами совершения операций. 
 

3 

4 Отражениебухгалтерскихпроводокв журнале хозяйственных 
операций инасчетаханалитическогоисинтетическогоучета. 

3 

 Лабораторные занятия  
1 Составлениеоборотныхведомостейпосинтетическимианалитичес

кимсчетамзаотчетныйпериод. 
 

 

2 Составлениебухгалтерскойфинансовойотчетностизаотчетныйпер
иод. 
 

 

3 Ведение налогового учета и составление 
налоговойотчетностизаотчетныйпериод 
 

 

 



 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимсяи новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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 TimesNewRoman, 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным и практическим занятиям и самостоятельной 
работе 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Уровень 
освоения 

1 2 4 
Раздел ПМ.1 «Выполнение работ по должности служащего (Кассир) 

МДК.05.01 «Выполнение работ по должности служащего (Кассир)"» 
Тема 1.1. Правила 

организации 
наличного 

денежного и 
безналичного 
обращенияв 
Российской 
Федерации 

Содержание  
1. Правила организации наличного денежного и безналичного 

обращения в Российской Федерации. 
3 

Практические занятия  
1. Практическое занятие «Работа с нормативными 

документами о порядке ведения кассовых операций в РФ. 
Изучение изменений в учете кассовых операций» 

2. Практическое занятие «Ознакомление с должностной 
инструкцией кассира. Составлениедоговора о материальной 
ответственности» 

3. Практическое занятие «Оформление кассовых операций по 
получению и выдаче наличных денег» 

4. Практическое занятие «Оформление денежного чека на 
получение наличных денег» 

5. Практическое занятие «Оформление объявления на взнос 
наличными» 

Тема 1.2. 
Организация 

кассовой работы 
экономического 

субъекта  

Содержание 
1. Организация кассовой работы экономического субъекта 3 
2. Правила определения признаков подлинности и 

платежности денежных знаков российской валюты и 
других государств 

3 

3. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой 
работы. Ответственность за нарушение кассовой 
дисциплины 

3 

Практические занятия  
1. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 

определению сумм страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование». 

2. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

3. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование». 

4. Практическое занятие «Решение ситуационных задач по 
определению сумм взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по 
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем), выполнение домашних 
заданий по темам: 

1. Изучение инструкции для кассира.  
2. Прохождениеинструктажапо работе с кассовыми аппаратами. 
3. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 
4. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной 

ведомости. 
5. Ознакомление с работой пластиковыми картами. 
6. Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического субъекта. 
7. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 
8. Ознакомление с номенклатурой дел.  
Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив. 

 
 



 

 

2. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимсяи новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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 TimesNewRoman, 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. Методические материалы к лекционным занятиям  
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Предмет, метод и задачи 
статистики 

История возникновения статистики. 
Организация статистики в РФ. 

1,2 

Статистическое 
наблюдение 

Организационные формы и виды 
статистического наблюдения. Способы 
проведения статистического наблюдения. 
Решение задач по организации 
статистического наблюдения и выполнение 
упражнений по нахождению ошибок 
статистического наблюдения и возможного 
их устранения. 

1,2 

Сводка и группировка 
статистических данных 

Виды группировок. Основные вопросы 
техники выполнения группировки. Решение 
задач по построению группировки, 
перегруппировке данных и проектированию 
статистических таблиц. 

1,2 

Статистические 
показатели 

Абсолютные величины. Виды 
относительных величин. Виды средних, 
условия их применения. Решение задач по 
вычислению различных видов средних 
величин 

1,2 

Статистические 
распределения и их 
основные характеристики 

Понятие о вариации в рядах распределения. 
Абсолютные и относительные показатели 
вариации. Решение задач по вычислению 
показателей вариации 

1,2 

Анализ рядов динамики Понятие о рядах динамики. Аналитические 
показатели динамического ряда. Решение 
задач по анализу динамических рядов. 

1,2 

Статистические индексы Индивидуальные и сводные (общие) 
индексы. Индексы переменного, 
фиксированного состава, структурных 
сдвигов. Решение задач по вычислению 
индивидуальных и сводных индексов. 

1,2 

Выборочный метод в 
статистических 
исследованиях 
коммерческой 
деятельности 

Теоретические основы выборочного 
наблюдения. Виды выборки, оценка 
результатов. Решение задач по определению 
необходимой численности выборки, средней 
и предельной ошибки выборки. 

1,2 

Статистическое изучение 
взаимосвязей 

Виды и формы связи. Методы изучения и 
измерения взаимосвязи. Решение задач по 
изучению связей между явлениями 

1,2 

 



 

 

2. Методические материалы к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики  
Цель: закрепление теоретических знаний по предмету и методологии статистической 

науки.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. История возникновения статистики.  
2. Организация статистики в РФ.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Тема 2. Статистическое наблюдение. 
Цель: закрепление теоретических знаний по основным проблемам статистического 

наблюдения и овладение практическими навыками по проектированию различных 
организационных форм и видов статистического наблюдения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные формы и виды статистического наблюдения.  
2. Способы проведения статистического наблюдения.  
3. Решение задач по организации статистического наблюдения и выполнение упражнений 

по нахождению ошибок статистического наблюдения и возможного их устранения.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных  

Цель: закрепление теоретических знаний по основам проблемам методов группировок, 
овладение этим методом и приобретение практических навыков по составлению группировок 
по первичным данным и проведению вторичной группировки.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды группировок.  
2. Основные вопросы техники выполнения группировки.  
3. Решение задач по построению группировки, перегруппировке данных и проектированию 

статистических таблиц.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Тема 4. Статистические показатели 
Цель: закрепление теоретических знаний по содержанию и видам статистических 

показателей, абсолютным, относительным и средним величинам, привитие практических 
навыков их расчета.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Абсолютные величины.  
2. Виды относительных величин.  
3. Виды средних, условия их применения.  



 

6 

4. Решение задач по вычислению различных видов средних величин.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Тема 5. Статистические распределения и их основные характеристики.  

Цель: закрепление теоретических знаний по основным проблемам измерения вариации, 
освоение практических навыков расчета показателей вариации, анализа этих показателей и 
оценки закономерности распределения 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Понятие о вариации в рядах распределения.  
2. Абсолютные и относительные показатели вариации.  
3. Решение задач по вычислению показателей вариации. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
 

Тема 6. Анализ рядов динамики 
Цель: привитие практических навыков расчета основных аналитических показателей 

динамического ряда и овладение методами анализа с целью определения тренда. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие о рядах динамики.  
2. Аналитические показатели динамического ряда.  
3. Решение задач по анализу динамических рядов.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Тема 7. Статистические индексы 

Цель: закрепление теоретических знаний по индексному методу и привитие 
практических навыков по его использованию. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Индивидуальные и сводные (общие) индексы.  
2. Индексы переменного, фиксированного состава, структурных сдвигов.  
3. Решение задач по вычислению индивидуальных и сводных индексов.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Тема 8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой деятельности 

Цель: закрепление теоретических знаний по выборочному наблюдению и привитие 
практических навыков по его применению.  
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Теоретические основы выборочного наблюдения.  
2. Виды выборки, оценка результатов.  
3. Решение задач по определению необходимой численности выборки, средней и предельной 

ошибки выборки.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей 

Цель: закрепление теоретических знаний и овладение методами изучения и измерения 
взаимосвязи.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды и формы связи.  
2. Методы изучения и измерения взаимосвязи.  
3. Решение задач по изучению связей между явлениями.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающийся:  

- практическая работа;  

- опрос; 

 



 

 

3. Методические материалы по подготовке к занятиям и оценке ответов 
 
Методические материалы к учебному занятию лекционного типа 
 

Лекция (от лат. lectio) –это систематическое, последовательное, монологическое устное 
изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического 
характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для образовательного учреждения, где на ее основе формируются курсы по 
многим предметам учебного плана. Лекция является ведущей формой организации учебного 
процесса в среднем учебном заведении.  

Цель лекции –организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающегося по овладению программным материалом учебной дисциплины.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной 
дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 
профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в 
учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации 
учебного процесса. Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, 
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 
значение лекции состоит в том, что знакомит обучающегося с наукой, расширяет, углубляет и 
совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит методике и 
технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, вырабатываются 
навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все это призвано 
воспитывать логическое мышление обучающегося и закладывает основы научного 
исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 
курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающегося. В зависимости от дидактических целей выделяют 
несколько типов лекций, которые различаются по строению, приемам изложения материала, 
характеру обобщений и выводов. 

Виды лекций: 

1. Вводная лекция имеет ряд особенностей, во-первых, этот тип лекции не предполагает 
рассмотрение всех вопросов, касающихся данной темы. Преподаватель отбирает основные 
моменты, которые позволят обучающемуся лучше усвоить материал. Вторая особенность 
вводной лекции –проблемное раскрытие темы. Этим достигается необходимая глубина 
рассмотрения основных вопросов и целенаправленное внимание обучающегося при слушании 
лекции, формирование у них проблемного мышления. Цель вводной лекции –«ввести» в 
научную дисциплину, помогает понять ее предмет, методологию и т.д. 

2. Обзорная лекция носит характер повествования, которое сочетается с анализом и 
обобщениями. Главным в обзорной лекции является отбор и группировка материала с тем, 
чтобы подготовить обучающийся  к восприятию закономерностей, освещаемых в данной 
лекции.3. Обобщающая лекция, задача которой состоит в систематизации и обобщении 
широкого круга знаний, полученных обучающийся в процессе изучения конкретной темы. В 
данном случае преподаватель имеет возможность ссылаться на известные обучающемуся факты 
и события и раскрывать соответствующие закономерности. Основное требование к 
обобщающей лекции, как и к обзорной, – проблемность ее содержания. Проблемы, 
рассматриваемые в данном типе лекции, являются ее логической основой. Выделяют и другие 
формы лекций: лекция-беседа («диалог с аудиторией»), лекция-дискуссия, лекция-
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консультация. Важным критерием в работе с лекционным материалом является подготовка 
обучающегося к сознательному восприятию преподаваемого материала.  

При подготовке обучающегося к лекции необходимо, во-первых, психологически 
настроиться на эту работу, осознать необходимость ее систематического выполнения. Во-
вторых, необходимо выполнение познавательно-практической деятельности накануне лекции 
(просматривание записей предыдущей лекции для восстановления в памяти ранее изученного 
материала; ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными в программу, 
подбор литературы). Подготовка к лекции мобилизует обучающегося  на творческую работу, 
главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать. Лекция –это один из 
видов устной речи, когда обучающийся должен воспринимать на слух излагаемый материал. 
Внимательно слушающий обучающийся напряженно работает –анализирует излагаемый 
материал, выделяет главное, обобщает с ранее полученной информацией и кратко записывает. 
Записывание лекции –творческий процесс. Запись лекции крайне важна. Это позволяет надолго 
сохранить основные положения лекции; способствует поддержанию внимания; способствует 
лучшему запоминания материала. Для эффективной работы с лекционным материалом 
необходимо зафиксировать название темы, план лекции и рекомендованную литературу. После 
этого приступать к записи содержания лекции. В оформлении конспекта лекции важным 
моментом является необходимость оставлять поля, которые потребуются для последующей 
работы над лекционным материалом. Завершающим этапом самостоятельной работы над 
лекцией является обработка, закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо 
обращаться к лекциям неоднократно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же 
день, когда все свежо в памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать 
некоторые сокращения. Затем надо 

ознакомиться с материалом темы по учебнику, внести нужные уточнения и дополнения в 
лекционный матер  

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. 
 

Методические материалы к учебному занятию семинарского типа 
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Занятие семинарского типа (от латинского seminarium –«рассадник», «школа») –особая 

форма учебно-теоретических занятий, которая, как правило, служит дополнением к 
лекционному курсу.  

Семинар –это такая форма организации обучения, при которой на этапе подготовки 
доминирует самостоятельная работа учащихся с учебной литературой и другими 
дидактическими средствами над серией вопросов, проблем и задач, а в процессе семинара идут 
активное обсуждение, дискуссии и выступления учащихся, где они под руководством 
преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. Семинар предназначен для 
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Семинар 
обычно посвящен детальному изучению отдельной темы. 

Планы занятий семинарского типа, их тематика, рекомендуемая литература, цель и 
задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических 
указаниях по данной дисциплине. Целью занятий семинарского типа является приобретение 
учащимся и новых знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 
деятельности, развитие у них гуманитарного мышления и интеллектуальных способностей как 
средства индивидуального освоения учебной дисциплины. Все это требует тщательной 
подготовки к семинарским занятиям. 

 Основные задачи занятия семинарского типа: 
1.Помочь обучающимся глубоко овладеть изучаемым предметом. 
2.Способствовать развитию у обучающихся необходимых умений и навыков, научного 

мышления. 
3.Осуществлять в системе контроль за качеством подготовки в целом и по изучаемому 

предмету в частности.  
Занятие семинарского типа представляет собой особую форму организации учебного 

процесса, в ходе которого учащийся должен приобрести умения получать новые учебные 
знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями и 
теоретическими конструкциями учебной дисциплины. 

Подготовка студентов к занятию семинарского типа. Готовясь к семинару, учащиеся 
должны:  

- познакомиться с рекомендованной литературой; 
-рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 
-выделить проблемные области;  
-сформулировать собственную точку зрения; 
-предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.  
При подготовке к занятиям семинарского типа следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. Прежде 
всего, учащиеся должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить вынесенные для 
обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы семинара. В процессе 
подготовки к семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 
категории. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 
Учащиеся находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 
уяснения их на самом семинаре. На первом этапе подготовки к занятию семинарского типа 
следует внимательно прочитать конспект лекций, изучить лекционный материал, проблемы и 
вопросы, освещавшиеся на лекционных занятиях. При этом важно обратить внимание на 
научные категории, понятия, определения, которые использовал преподаватель для раскрытия 
содержания темы. После внимательного изучения конспекта лекций и уяснения смысла и 
содержания основных понятий и вопросов темы можно обращаться к научно-теоретическому 
изучению материала по данной теме, проблеме.  

Во время занятия семинарского типа преподаватель опрашивает учащихся по вопросам, 
заданным на данное занятие. Вопросы объявляются преподавателем на предыдущем 
семинарском занятии и, как правило, они коррелируются с вопросами, содержащимися в 
соответствующей теме учебной программы, но преподаватель вправе задать и некоторые 
другие вопросы, относящиеся к теме семинара и указать, на что учащимся следует обратить 
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особое внимание при подготовке к следующему занятию. Более того, поскольку вопросы в 
плане семинарских занятий даны в самом общем виде, подробнее узнать о разных аспектах того 
или иного вопроса можно в соответствующем разделе содержания курса. При подготовке к 
семинарскому занятию следует также руководствоваться методическими рекомендациями по 
каждой учебной теме, содержащимися в планах семинарских занятий.  

Занятия семинарского типа могут проводиться в форме свободной дискуссии при 
активном участии всех учащихся. В таких случаях у каждого имеется возможность проявить 
свои познания: дополнять выступающих, не соглашаться с ними, высказывать альтернативные 
точки зрения и отстаивать их, поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для 
обсуждения новые проблемы, анализировать практику применения законодательства по 
рассматриваемому вопросу. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 
практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 
(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и 
внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
Практические задания чаще всего представляют собой образцы задач, примеров и тестов, 
разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел 
показанными методами решения. Основной формой упражнений по большинству читаемых 
дисциплин являются задачи и примеры. Важно помнить, что решение каждой задачи или 
примера нужно стараться довести до конца. По нерешенным или не до конца понятым задачам 
обязательно проводятся консультации преподавателя. На занятии семинарского типа каждый 
студент имеет возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями 
их излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 
ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. В ходе занятия семинарского типа 
каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, собственные выписки из 
учебников, первоисточников, статей, другой исторической литературы, на словарь по данной 
теме. Семинар как развивающая, активная форма учебного процесса способствует выработке 
самостоятельного мышления учащихся, формированию информационной культур  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий и лабораторных 
работ следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 
полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
− консультирование обучающегося преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 
безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

 
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:  
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� титульный лист, содержание доклада;  
� краткое изложение;  
� цели и задачи;  
� изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  
� источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
� анализ и толкование полученных в работе результатов;  
� выводы и оценки;  
� 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.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  

• актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
• содержательность – 2 балла;  
• структура и оформление доклада – 1 балл;  
• четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
• умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
• точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  

 
Презентация  
Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  
˗ наименование предметной (цикловой) комиссии;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы 

автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 
представляемого материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, 
карты, видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  
Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели 

и задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования 

таблиц, диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового 
сопровождения; правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 
балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – 
источников и не менее 2-х литературных источников).  
Методические материалы к выполнению Эссе (реферата)  
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. 

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.  

Тему эссе (реферата) обучающиеся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающихся, на помощь приходит преподаватель. 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. Это правило касается и дипломных 
работ.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
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 
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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.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
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 
пункте 2.4. данной рабочей программы и доводятся до студентов заранее. Эффективность 
подготовки студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной 
литературой, представленной в пункте 3.2. данной программы. 

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; 

− рассказ 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. 
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«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 практической работы 

При выполнении практической работы обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель работы; 
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 пункте 3.2. данной программы; 

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 практической работы: 

«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. 
 
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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