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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
РАЗДЕЛ 1. Введение 

Тема 1.1.Россия – великая 
наша держава 

Гимн России. Становление духовных основ России. Место 
и роль России в мировом сообществе. Содружество 
народов России и единство российской цивилизации. 
Пространство России и его геополитическое, 
экономическое и культурное значение. Российские 
инновации и устремленность в будущее. 

РАЗДЕЛ 2. От Древней Руси – к единому Российскому государству 
Тема 2.1. Александр Невский 
как спаситель Руси 

Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр 
Ярославович. Невская битва и Ледовое побоище. 
Столкновение двух христианских течений: православие и 
католичество. Любечский съезд.  Русь и Орда. Отношение 
Александра с Ордой. 

Тема 2.2. Смута и её 
преодоление. Волим под царя 
восточного, православного 

Династический кризис и причины Смутного времени. 
Избрание государей посредством народного голосования. 
Столкновение с иностранными захватчиками и зарождение 
гражданско-патриотической идентичности в ходе 1-2 
народного ополчений. 
Взаимоотношения России и Польши. Вопросы 
национальной и культурной идентичности приграничных 
княжеств западной и южной Руси (Запорожское 
казачество). Борьба за свободу под руководством Богдана 
Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 
1654 г. 

Раздел 3. Российская империя 
Тема 3.1. Пётр Великий. 
Строитель великой империи 

Взаимодействие Петра I с европейскими державами 
(северная война, прутские походы). Формирование нового 
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курса развития России: западноориентированный подход. 
Россия – империя. Социальные, экономические и 
политические изменения в стране. Строительство великой 
империи: цена и результаты. 

Тема 3.2. «Отторженная 
возвратих». Крымская война 
– «Пиррова победа Европы». 
Гибель империи 

Просвещённый абсолютизм в России. Положение 
Российской империи в мировом порядке: русско-турецкие 
войны (присоединение Крыма), разделы Речи Посполитой. 
Расцвет культуры Российской империи и её значение в 
мире. Строительство городов в Северном Причерноморье. 
«Восточный вопрос». 
 Положение держав в восточной Европе. Курс императора 
Николая I. Расстановка сил перед Крымской войной. Ход 
военных действий. Оборона Севастополя. Итоги Крымской 
войны. 
Первая русская революция 1905-1907 гг. Первая мировая 
война и её значение для российской истории: причины, 
предпосылки, ход военных действий (Брусиловский 
прорыв), расстановка сил. Февральская революция и 
Брестский мир. Октябрь 1917 г. как реакция на 
происходящие события: причины и ход Октябрьской 
революции. Гражданская война. 

Раздел 4. От великих потрясений к Великой победе 
Тема 4.1. Россия в начале 20 
века 

Новая экономическая политика. Антирелигиозная 
компания. Коллективизация и ее последствия. 
Индустриализация. Патриотический поворот в идеологии 
советской власти и его выражение в Великой 
Отечественной Войне. 

Тема 4.2. Вставай, страна 
огромная 

Причины и предпосылки Второй мировой войны. Основные 
этапы и события Великой Отечественной войны. 
Патриотический подъем народа в годы Отечественной 
Войны. 

Раздел 5. СССР в период 1945-1991 г.г. 
Тема 5.1. В буднях великих 
строек. От перестройки к 
кризису, от кризиса к 
возрождению 

Геополитические результаты Великой Отечественной. 
Экономика и общество СССР после Победы. Пути 
восстановления экономики – процессы и дискуссии. 
Экономическая модель послевоенного СССР, идеи 
социалистической автаркии. Продолжение и последующее 
сворачивание патриотического курса в идеологии. 
Атомный проект и создание советского ВПК. План 
преобразования природы. 
Идеология и действующие лица «перестройки». Россия и 
страны СНГ в 1990-е годы. Кризис экономики – цена 
реформ. Безработица и криминализация общества. 
Пропаганда деструктивных идеологий среди молодёжи. 
Олигархизация. Конфликты на Северном Кавказе. 
Положение национальных меньшинств в 
новообразованном государстве. 

Раздел 6. Российская Федерация в 1991-2024 г.г. 
Тема 6.1. Запрос на 
национальное возрождение в 
обществе 

Укрепление патриотических настроений. Владимир Путин. 
Деолигархизация и укрепление вертикали власти. Курс на 
суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи до 
операции в Сирии. «Крымская весна»» 
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Тема 6.2. Экономическое 
возрождение. Россия в деле 

Экономическое возрождение: энергетика, сельское 
хозяйство, национальные проекты. Возвращение 
ценностей в конституцию. 
Высокие технологии. Энергетика. Сельское хозяйство. 
Освоение Арктики. Развитие сообщений – дороги и мосты. 
Космос. Перспективы импортозамещения и 
технологических рывков. 

Тема 6.3. Спецоперация по 
защите Донбасса. 

Спецоперация по защите Донбасса: причины, цели, 
хронология. Герои России. 

Раздел 7. Факты истории 
Тема 7.1. История 
антироссийской пропаганды 

Ливонская война – истоки русофобской мифологии. 
«Завещание Петра великого» - антироссийская фальшивка. 
Пропаганда Наполеона Бонапарта. Либеральная и 
революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX 
столетии и роль в ней российской революционной 
эмиграции. Образ большевистской угрозы в подготовке 
гитлеровской агрессии. Антисоветская пропаганда эпохи 
Холодной войны. Мифологемы и центры распространения 
современной русофобии. 

Тема 7.2.Слава русского 
оружия 

Ранние этапы истории российского оружейного дела: 
государев пушечный двор, тульские оружейники. Значение 
военно-промышленного комплекса в истории 
экономической модернизации Российской Империи: 
Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации. 
Сталинская индустриализация. Пятилетки. ВПК в эпоху 
Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё для 
победы. Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, 
кораблестроения. Современный российский ВПК и его 
новейшие разработки. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
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действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  
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- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 2. От Древней Руси – к единому Российскому государству  
Цель: сформировать знания об основных исторических событиях периода от Древней Руси 

до 17 в.; совершенствовать умения правильно определять основные исторические понятия, 
обосновывать суждения, адекватно применять историческую терминологию; формировать 
гражданско-патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. 

Тема 2.2. Смута и её преодоление.  «Волим под царя восточного, православного» 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Выбор союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославович. 
2.Невская битва и Ледовое побоище.  
3.Столкновение двух христианских течений: православие и католичество. Любечский 

съезд.   
4.Русь и Орда. Отношение Александра с Ордой. 
5.Династический кризис и причины Смутного времени.  
6.Избрание государей посредством народного голосования.  
7.Столкновение с иностранными захватчиками и зарождение гражданско-

патриотической идентичности в ходе 1-2 народного ополчений. 
8.Взаимоотношения России и Польши.  
9.Вопросы национальной и культурной идентичности приграничных княжеств западной и 

южной Руси (Запорожское казачество).  
10.Борьба за свободу под руководством Богдана Хмельницкого.  
11.Земский собор 1653 г. и Переяславская Рада 1654 г. 
 
РАЗДЕЛ 3. Российская империя 
Цель: расширить знания об истории становлении Российской империи; совершенствовать 

умения правильно определять основные исторические понятия, обосновывать суждения, 
адекватно применять историческую терминологию; формировать гражданско-патриотическую 
позицию, осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. 

 Тема 3.2. «Отторженная возвратих». Крымская война – «Пиррова победа Европы». 
Гибель империи 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Просвещённый абсолютизм в России.  
2.Положение Российской империи в мировом порядке: русско-турецкие войны 

(присоединение Крыма), разделы Речи Посполитой. Расцвет культуры Российской империи и её 
значение в мире.  

3.Строительство городов в Северном Причерноморье. «Восточный вопрос». 
4. Положение держав в восточной Европе. 
5. Курс императора Николая I.  
6.Расстановка сил перед Крымской войной. Ход военных действий. Оборона Севастополя. 

Итоги Крымской войны. 
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7.Первая русская революция 1905-1907 гг.  
8.Первая мировая война и её значение для российской истории: причины, предпосылки, 

ход военных действий (Брусиловский прорыв), расстановка сил.  
9.Февральская революция и Брестский мир.  
10.Октябрь 1917 г. как реакция на происходящие события: причины и ход Октябрьской 

революции. Гражданская война. 
 

РАЗДЕЛ 4. От великих потрясений к Великой победе 
Цель: обобщить знания об основных этапах истории периода н.20 века, ВОВ;  

совершенствовать умения правильно определять основные исторические понятия, обосновывать 
суждения, адекватно применять историческую терминологию; формировать гражданско-
патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

Тема 4.2. Вставай, страна огромная 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Новая экономическая политика. Антирелигиозная компания. Коллективизация и ее 

последствия. Индустриализация.  
2.Патриотический поворот в идеологии советской власти и его выражение в Великой 

Отечественной Войне. 
3.Причины и предпосылки Второй мировой войны.  
4.Основные этапы и события Великой Отечественной войны.  
5.Патриотический подъем народа в годы Отечественной Войны. 
6.Фронт и тыл.  
7.Защитники Родины и пособники нацистов.  
8.Великая Отечественная война в исторической памяти нашего народа. 
 
РАЗДЕЛ 5. СССР в период 1945-1991 г.г. 
Цель: обобщить знания об основных этапах истории СССР периода 1945-1991 г.г. ;  

совершенствовать умения правильно определять основные исторические понятия, обосновывать 
суждения, адекватно применять историческую терминологию; формировать гражданско-
патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Геополитические результаты Великой Отечественной.  
2.Экономика и общество СССР после Победы.  
3.Пути восстановления экономики – процессы и дискуссии.  
4.Экономическая модель послевоенного СССР, идеи социалистической автаркии.  
5.Продолжение и последующее сворачивание патриотического курса в идеологии.  
6.Атомный проект и создание советского ВПК.  
7.План преобразования природы. 
8.Идеология и действующие лица «перестройки».  
9.Россия и страны СНГ в 1990-е годы.  
10.Кризис экономики – цена реформ. Безработица и криминализация общества.  
11.Пропаганда деструктивных идеологий среди молодёжи.  
12.Олигархизация.  
13.Конфликты на Северном Кавказе.  
14.Положение национальных меньшинств в новообразованном государстве. 
 
РАЗДЕЛ 6. Российская Федерация в 1991-2024 г.г. 
Цель: обобщить знания об основных этапах истории России периода 1991-2024 г.г. ;  

совершенствовать умения правильно определять основные исторические понятия, обосновывать 
суждения, адекватно применять историческую терминологию; формировать гражданско-
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патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Укрепление патриотических настроений.  
2.Деолигархизация и укрепление вертикали власти.  
3.Курс на суверенную внешнюю политику: от Мюнхенской речи до операции в Сирии. 

«Крымская весна» 
4.Экономическое возрождение: энергетика, сельское хозяйство, национальные проекты. 

Возвращение ценностей в конституцию. 
5.Высокие технологии. Энергетика. Сельское хозяйство. Освоение Арктики. Развитие 

сообщений – дороги и мосты. Космос.  
6.Перспективы импортозамещения и технологических рывков. 
7.Спецоперация по защите Донбасса: причины, цели, хронология. Герои России. 
 
РАЗДЕЛ 7. Факты истории 
Цель: расширить представление о малоизвестных фактах истории России;  

совершенствовать умения правильно определять основные исторические понятия, обосновывать 
суждения, адекватно применять историческую терминологию; формировать гражданско-
патриотическую позицию, осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. 

Тема 7.2.Слава русского оружия 
Вопросы для самоподготовки: 
Ранние этапы истории российского оружейного дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники.  
Значение военно-промышленного комплекса в истории экономической модернизации 

Российской Империи: Путиловский и Обуховский заводы, развитие авиации.  
Сталинская индустриализация. Пятилетки.  
ВПК в эпоху Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё для победы.  
Космическая отрасль, авиация, ракетостроение, кораблестроения.  
Современный российский ВПК и его новейшие разработки. 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России» предполагает изучение 
материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
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С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
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При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 
вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
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следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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.  
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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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
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практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  
3. цели и задачи;  
4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
7. выводы и оценки;  
8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
- все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

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

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
1. Записать дату, тему и цель задания; 
2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 
изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Раздел 1. Вводно-
коррективный курс 

 

Тема 1.1.  
Речевой этикет. Мой 
рабочий день 

Содержание учебного материала 
 

1. Фонетика. 
Корректировка фонетических навыков. Фонетическая 
транскрипция. Гласные.  
2. Лексика.  
Модели приветствий, обращений, выражения 
согласия/несогласия, оценки высказывания собеседника, 
мнения по обсуждаемой теме, замечаний, комментариев; 
модели завершения общения. 
Рабочий день предпринимателя.  
3.Грамматика.  
Структура предложения (простого, распространенного, 
сложносочиненного и сложноподчиненного, безличного, 
вопросительного, побудительного). Имя 
существительное (множественное число, 
притяжательный падеж). Артикль. 

Раздел 2. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности  
(официально-деловой стиль) 
Содержание учебного материала 



 28 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Тема 2.1. Речевой 
этикет при написании 
писем и почтовых 
сообщений 

1.«Экономические, геополитические итоги второй мировой войны 
для США. Превращение США в финансово-экономического и 
военно-политического лидера западного мира». 
 

Тема 2.2. Запросы и 
предложения 
(гарантийный период, 
вопросы тестирования 
и упаковки 
оборудования) 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Корректировка фонетических навыков. Фонетическая транскрипция. 
Дифтонги и трифтонги.  
2. Лексика по темам.  
Клише официально-делового стиля.  
3. Грамматика.  
Наречия. Времена английского глагола. 

Тема 2.3 
Контракты (основные 
разделы: качество, 
экспертиза, время 
поставки, условия 
платежа, гарантия, 
упаковка, маркировка 
продукции, 
страхование) 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Ударение. Ударение в сложных словах. 
2. Лексика по темам.  
3. Грамматика.  
Времена английского глагола. Пассивный залог. 

Тема 2.4  
Претензии, иски, 
урегулирование 
споров, арбитраж, 
форс-мажор 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Интонационные паттерны. 
2. Лексика по темам.  
3. Грамматика. Косвенная речь  

Тема 2.5. Перевозка 
товаров, 
транспортные, 
основные условия 
поставки. 
Контролирующие 
службы. 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Правила чтения в английском языке. Согласные.  
2. Лексика по темам.  
3. Грамматика. Модальные глаголы. 

Раздел 3. Экономический иностранный язык (научно-популярный стиль) 
Тема 3.1. Рынок труда. 
Трудоустройство 
(резюме, интервью с 
работодателем) 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Правила чтения в английском языке. Гласные.  
2. Лексика по теме.  
3. Грамматика. Причастия.  

Тема 3.2. 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Правила чтения в английском языке. Сочетания гласных.  
2. Лексика по темам.  
3. Грамматика. Герундий. 

Тема 3.3. Основы  
бухгалтерского учета. 
 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Правила чтения в английском языке. Особые случаи.  
2. Лексика по теме.  
3. Грамматика. Модальные вероятности. 



 29 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Тема 3.4. 
Бухгалтерский учет в  
коммерческих 
организациях. 
 

Содержание учебного материала 
1. Фонетика.  
Работа над связностью речи.  
2. Лексика по теме.  
3. Грамматика. Комплексы (Complex Object, Complex Subject). 

Тема 3.5. 
Налогообложение. 
 

Содержание учебного материала 

1. Фонетика.  
2. Лексика по теме.  
3. Грамматика. Условные предложения (Conditionals) 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 



 31 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Вводно-коррективный курс 
 
Тема 1.1. Речевой этикет. Мой рабочий день 
 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Отработка произношения гласных звуков и их чтения по транскрипции.  
2. Знакомство. Речевые клише.  
3. Составление рассказа «Рабочий день предпринимателя» с использованием 

предложений различных типов.  
4. Выполнение упражнений на отработку артикля и структуры английского предложения. 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности  
(официально-деловой стиль) 
Тема 2.1. Речевой этикет при написании писем и почтовых сообщений 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отработка произношения дифтонгов и трифтонгов, чтение по транскрипции.  
2. Чтение и обсуждение текстов официально-делового стиля, работа с аутентичными 

аудио материалами.  
3. Выполнение упражнений на построение наречий, использование времен английского 

глагола. 
 
 
Тема 2.2. Запросы и предложения (гарантийный период, вопросы тестирования и 

упаковки оборудования) 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отработка произношения дифтонгов и трифтонгов, чтение по транскрипции.  
2. Чтение и обсуждение текстов официально-делового стиля, работа с аутентичными 

аудио материалами.  
3. Выполнение упражнений на построение наречий, использование времен английского 

глагола. 
 
 
Тема 2.3. Контракты (основные разделы: качество, экспертиза, время поставки, 

условия платежа, гарантия, упаковка, маркировка продукции, страхование) 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отработка звуков, чтения слов по транскрипции.  
2. Выполнение упражнений на пассивный залог.  
3. Чтение и перевод контрактов. Составление диалогов на имитацию переговоров, 

связанных с обсуждением условий контракта.  
4. Отработка навыка поиска требуемой информации в текстах большого объема. 
 
Тема 2.4. Претензии, иски, урегулирование споров, арбитраж, форс-мажор 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отработка интонационных паттернов.  
2. Чтение и перевод текстов официально-делового и научного стилей, работа с аудио 

материалами по теме.  
4. Составление пунктов договоров, касающихся форс-мажора, санкций, арбитража, 

претензий.  
5. Решение проблемных ситуаций и квестов, связанных с обсуждением действий 

компаний в условиях санкций, форс-мажора.  
6. Выполнение упражнений на отработку косвенной речи. 
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Тема 2.5. Перевозка товаров, транспортные, основные условия поставки. 
Контролирующие службы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отработка чтения определенных сочетаний согласных.  
2. Чтение и перевод текстов официально-делового и научного стилей по теме, отработка 

соответствующей лексики с составлением ментальных карт.  
3. Аудирование – монологи и диалоги по теме.  
4. Составление диалогов – обсуждений указанных тем, решение проблемных ситуаций.  
5. Выполнение упражнений на модальные глаголы. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Экономический иностранный язык (научно-популярный стиль) 
Тема 3.1. Рынок труда. Трудоустройство (резюме, интервью с работодателем) 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Фонетические упражнения.  
2. Написание резюме, обсуждение резюме нескольких соискателей, интервьюирование 

соискателей.  
3. Выполнение упражнений на употребление причастий. 
 
Тема 3.2. Международные стандарты финансовой отчетности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Фонетические упражнения (отработка чтения различных сочетаний гласных и 

согласных).  
2. Чтение и анализ текстов по теме.  
3. Выполнение упражнений на герундий. 
 
Тема 3.3. Основы бухгалтерского учета. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные термины, понятия бухгалтерского учета.  
2. Выполнение упражнений на отработку темы «Модальные вероятности». 
 
Тема 3.4. Бухгалтерский учет в  
коммерческих организациях. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Структура бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах коммерческой 

организации. Проблемная ситуация: анализ финансовой отчетности компании с выводами о 
финансовом состоянии компании.  

2. Отработка лексики по теме.  
3. Выполнение грамматических упражнений на Complex Object. 
 
Тема 3.5. Налогообложение. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Налогообложение в РФ и англоязычных странах. Виды налогов. 
2. Выполнение упражнений на условные предложениях различных типов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
10. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
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Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
11. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  
12. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 
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При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
9. титульный лист, содержание доклада;  
10. краткое изложение;  
11. цели и задачи;  
12. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
14. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
15. выводы и оценки;  
16. 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. 
Методические материалы к презентациям  
6. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
7. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 
(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
8. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
9. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

10. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
6. Записать дату, тему и цель задания; 
7. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
8. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

9. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
10. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
6. Записать дату, тему и цель задания; 
7. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
8. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

9. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
10. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
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получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в быту 
Тема 1.1. Потенциальные 
опасности и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
в быту 

Содержание учебного материала 
Основные виды потенциальных опасностей. 
Последствия потенциальных опасностей в профессиональной 
деятельности и в быту. 
Принципы снижения вероятности реализации потенциальных 
опасностей в производственной среде и быту. 
Защита от опасностей производственной и бытовой среды. 
Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности, пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

Тема 1.2. Пожарная безопасность Содержание учебного материала 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах. 
Первичные средства пожаротушения, правила их применения. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. 
Чрезвычайные ситуации мирного 
и военного времени 
 

Содержание учебного материала 
Основные понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
правила безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, правила 
безопасного поведения. 
Чрезвычайные ситуации военного времени; виды оружия 
массового поражения и способы защиты населения от 
оружия массового поражения. 

Тема 2.2. 
Способы защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 
Принципы и способы защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Средства индивидуальной защиты. 
Средства коллективной защиты. 
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях. 
Прогнозирование развития событий и оценка последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 
Противодействие терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России. 
Гражданская оборона: задачи и основные мероприятия. 

Раздел 3. Основы военной службы 
(для юношей) 

 

Тема 3.1. 
Основы обороны государства 
 

Содержание учебного материала 
Основы обороны государства. 
Национальные интересы и национальная безопасность Российской 
федерации. 
Военная безопасность и  принципы ее обеспечения . 
Правовое регулирование в области обороны государства. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО. 

Тема 3.2. 
Основы военной службы 

Содержание учебного материала 
Правовые основы военной службы 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка к военной 
службе. 
Организация медицинского освидетельствования. 
Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке. 
Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 
Область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 
Содержание учебного материала 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Тема 4.1. Порядок и правила 
оказания первой медицинской 
помощи 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 
жизнедеятельность человека. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 
Основы анатомии и физиологи. 
Неотложные состояния и первая медицинская помощь при них. 
Основы лекарственной терапии 
Травматизм и его профилактика, травматический шок. Порядок 
оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 
Закрытые повреждения. 
Транспортная иммобилизация 
Открытые повреждения. Общие сведения о ранах, осложнения ран, 
способы остановки кровотечения и обработки ран. 
Основы ухода за младенцем. 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
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оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
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относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
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действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в профессиональной деятельности и в 
быту 

Тема 1.1. Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 
деятельности и в быту  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие опасности могут возникнуть при работе с опасными веществами? 
2. Какие последствия могут быть, если не соблюдать правила безопасности на производстве? 
3. Какие риски связаны с работой на высоте и как им можно предотвратить? 
4. Какие опасности могут возникнуть при работе с электричеством и как им можно избежать? 
5. Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с огнем и горючими материалами? 
6. Какие последствия могут быть от игнорирования правил безопасности при работе с тяжелым 
оборудованием? 
7. Какие опасности могут поджидать на дороге и как им можно предотвратить? 
8. Какие меры безопасности следует принимать при работе с острыми инструментами? 
9. Какие риски связаны с пожарами в быту и как им можно предотвратить? 
10. Какие опасности могут возникнуть при обращении с химическими веществами в быту и как 
защитить себя? 
 

Тема 1.2. Пожарная безопасность 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные причины пожаров в жилых зданиях? 
2. Какие меры безопасности следует соблюдать для предотвращения пожаров в доме? 
3. Какие виды пожарных устройств используются для обеспечения пожарной безопасности? 
4. Какие шаги следует предпринять при обнаружении пожара в доме? 
5. Как провести эвакуацию из здания в случае пожара? 
6. Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электроприборов для 
предотвращения пожаров? 
7. Какие материалы являются горючими и как правильно хранить их для предотвращения 
пожаров? 
8. Какие превентивные меры можно принять для уменьшения риска возникновения пожаров? 
9. Как обучить детей правилам пожарной безопасности? 
10. Какая роль пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения в обеспечении 
безопасности? 
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Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие могут быть причины чрезвычайных ситуаций в мирное время? 
2. Как подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям на дому или в офисе? 
3. Какие шаги следует предпринять при наводнении или других стихийных бедствиях? 
4. Как обеспечить безопасность в случае террористической атаки? 
5. Какие меры безопасности следует принять при землетрясении или других природных 
катастрофах? 
6. Как подготовить запасы продуктов и необходимых предметов для выживания в экстремальных 
условиях? 
7. Какие рекомендации по поведению во время чрезвычайных ситуаций можно дать детям? 
8. Как обеспечить связь с близкими и органами спасения в случае чрезвычайной ситуации? 
9. Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании укрытий в случае военных 
действий? 
10. Как обучиться первой помощи и как это может спасти жизни в чрезвычайных ситуациях? 

 
Тема 2.2. Способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие меры предусмотрены для предупреждения чрезвычайных ситуаций? 
2. Какие виды систем оповещения и информирования населения используются в случае 
чрезвычайной ситуации? 
3. Какие меры самозащиты можно применить в случае возникновения чрезвычайной ситуации? 
4. Какие органы и службы отвечают за координацию действий по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций? 
5. Какие программы обучения и тренировки проводятся для населения по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций? 
6. Какие меры безопасности следует соблюдать при обнаружении угрозы чрезвычайной 
ситуации? 
7. Какие виды укрытий и эвакуационных маршрутов предусмотрены для населения в случае 
чрезвычайной ситуации? 
8. Какие рекомендации по поведению во время чрезвычайной ситуации можно дать населению? 
9. Каким образом осуществляется гуманитарная помощь населению в случае чрезвычайной 
ситуации? 
10. Как обеспечивается связь между населением и органами управления в случае чрезвычайной 
ситуации? 

 
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 
Тема 3.1. Основы обороны государства 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы основные принципы обороны государства? 
2. Какие виды вооруженных сил существуют для обеспечения обороны государства? 
3. Какие меры предусмотрены для защиты границ государства? 
4. Как осуществляется подготовка резерва для обороны государства? 
5. Каким образом осуществляется взаимодействие вооруженных сил с другими структурами в 
случае угрозы для государства? 
6. Какие виды вооружения и техники используются для обеспечения обороны государства? 
7. Каким образом проводится разведка и контрразведка для обеспечения безопасности 
государства? 
8. Какие меры предусмотрены для защиты критической инфраструктуры государства? 
9. Какие программы подготовки и тренировки проводятся для военнослужащих и населения по 
вопросам обороны государства? 
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10. Как осуществляется мобилизация ресурсов и населения в случае необходимости для обороны 
государства? 

 
Тема 3.2. Основы военной службы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие виды военной службы существуют и как они различаются? 
2. Какие требования предъявляются к кандидатам на военную службу? 
3. Какие этапы прохождения военной службы предусмотрены для военнослужащих? 
4. Каким образом осуществляется подготовка и обучение военнослужащих? 
5. Какие виды боевой подготовки проходят военнослужащие? 
6. Каким образом происходит распределение и назначение военнослужащих на должности и 
службу? 
7. Как осуществляется социальная защита военнослужащих и их семей? 
8. Какие права и обязанности имеют военнослужащие в рамках выполнения служебных 
обязанностей? 
9. Каким образом осуществляется контроль за дисциплиной и порядком в воинских частях? 
10. Каким образом происходит демобилизация и перевод в запас после окончания военной 
службы? 

 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 
Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое первая медицинская помощь и почему она важна? 
2. Какие основные принципы оказания первой медицинской помощи следует знать каждому? 
3. Какие шаги следует предпринять при оказании первой помощи при сердечном приступе или 
инсульте? 
4. Каким образом оказать первую помощь при кровотечении или ранении? 
5. Какие действия необходимо предпринять при ожоге или отравлении? 
6. Каким образом оказать первую помощь при ушибах, переломах или вывихах? 
7. Какие медикаменты и инструменты полезно иметь при оказании первой медицинской помощи? 
8. Каким образом провести оживление при остановке дыхания или сердца? 
9. Какие правила следует соблюдать при транспортировке пострадавшего до прибытия скорой 
помощи? 
10. Где можно пройти курсы по оказанию первой помощи и как это может быть полезно для 
каждого человека? 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
13. 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.  
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14. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

15. 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.  
16. 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.  
17. 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.  
18. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
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рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
17. титульный лист, содержание доклада;  
18. краткое изложение;  
19. цели и задачи;  
20. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
22. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
23. выводы и оценки;  
24. 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. 
Методические материалы к презентациям  
11. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
12. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
13. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
14. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

15. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
11. Записать дату, тему и цель задания; 
12. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
13. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

14. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
15. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
11. Записать дату, тему и цель задания; 
12. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
13. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

14. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
15. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Раздел 1 Теоретическая 
подготовка. Основы 
здорового образа жизни. 

 

Тема 1.1. Физическая 
культура и спорт в 
воспитании студентов.  
Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
Оздоровительная и лечебная 
физическая культура. 
 

Содержание учебного материала 
1. Психофизические основы физической культуры и спорта. 
2. Характеристика психофизиологических состояний занимающихся 
физической культурой и спортом и способы их сознательной регуляции. 
3. Утомление при физической и умственной деятельности. Гипокинезия 
и гиподинамия. 
4. Массовый спорт и спорт высших достижений. Единая Всероссийская 
спортивная классификация. Студенческий спорт. 
5. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
6. Инструктаж по технике безопасности на занятиях физической 
культурой и спортом. 
Практические занятия  
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

1. Написание сообщений - рефератов по темам теоретического раздела. 
2. Изучение материала учебников и дополнительной литературы. 
 

Раздел 2. Практическая 
подготовка: основы 
движений, развитие 
основных двигательных 
качеств, умений и навыков. 

 

Тема 2.1. Легкая атлетика. 
Бег на короткие, средние и 
длинные дистанции. 
Прыжок в длину с места. 

Содержание учебного материала 
1.Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. 
2. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции с низкого и 
высокого старта. 
3. Техника прыжка в длину с места. 

Практические занятия 
1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Общая 
физическая подготовка (ОФП). Техника бега и ходьбы по дистанции. 
2. Общая физическая подготовка (ОФП). Совершенствование техники 
высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. 
3. Совершенствование техники бега на короткие дистанции: 30 метров и 
60 метров (контрольный норматив). 
4. Общая физическая подготовка (ОФП). Техника беговых упражнений. 
Прыжок в длину с места. 
5. Совершенствование техники прыжка в длину с места (контрольный 
норматив) 
6. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 
500м, 1000м 

Тема 2.2. Волейбол. 
Совершенствование 
технических элементов в 
волейболе. 

Содержание учебного материала 
1. Техника передач мяча сверху и снизу двумя руками после 
перемещений в парах, тройках и группах. 
2. Техника подачи и приема мяча с подачи. 
3. Техника выполнения прямого и обманного нападающего удара и 
блокирование. 

Практические занятия  
1. Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу двумя 
руками в 3х и 4х после перемещений и в учебной игре. 
2. Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу двумя 
руками в 3х и 4х после перемещений и в учебной игре (контрольный 
норматив). 
3. Совершенствование техники верхней, нижней и боковой подачи и 
приема мяча с подачи. Учебная игра. 
4. Совершенствование техники верхней, нижней и боковой подачи и 
приема мяча с подачи. Учебная игра. (контрольный норматив). 
5. Нападающий удар с места и с разбега в прыжке. Учебная игра. 
6. Нападающий удар с места и с разбега в прыжке. Блок. Учебная игра. 
7. Тактика подач и приема подач. Силовая, укороченная подача. Подачи 
на точность. Учебная игра. 
8. Нападающие удары с передачи из 2й,3й и 4й зоны, обманные удары. 
Учебная игра. 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

9. Совершенствование технических элементов в игре. (Итоговый 
контроль). 

Тема 2.3 
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 
1. Подбор инвентаря и оборудования. 
2. Виды лыжных ходов. 
3. Повороты, торможения, падения на лыжах 
4. Прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. 
5. Бег по стадиону до 5 км 
6. Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, 
техника передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и 
тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. 
Подвижные игры на коньках. 

Практические занятия 
1. Подбор инвентаря, классические лыжные ходы. 
2. Одновременный бесшажный, одношажный, двушажный классические 
ходы. Прохождение дистанции 3-5 км. 
3. Попеременные лыжные ходы. Прохождение дистанции 3-5 км. 
4. Повороты, торможения. Прохождение спусков, подъёмов и 
неровностей в лыжном спорте. 
5. Полуконьковый и коньковый ход. 
6. Прохождение дистанций 3 км (девушки), до 5 км (юноши). (Итоговый 
контроль). 

Тема 2.4  
Баскетбол. 
Совершенствование 
технических элементов в 
баскетболе. Тактические 
действия в защите и 
нападении. 

Содержание учебного материала 
1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колонах, в парах, тройках. 
2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, «ведение - 
2 шага – бросок» 
3. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 
4. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 
защите и нападении. 
Практические занятия  
1. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 
Учебная игра. 
2. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колонах, в парах, тройках. Учебная игра. 
3. Выполнение контрольно-тестовых заданий. Учебная игра в баскетбол. 
4. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении. 
Выполнение упражнения «ведение - 2 шага - бросок». Учебная игра. 
5. Совершенствование техники владения мячом в баскетболе. 
(Контрольный норматив) 
6. Индивидуальные тактические действия в защите, зонный прессинг. 
Учебная игра. 
7. Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении. 
Учебная игра. 
8. Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и 
защите в баскетболе. (Итоговый контроль). 

Тема 2.5. Легкая атлетика. 
Совершенствование в 
эстафетном беге и метаниях. 

Содержание учебного материала 
1. Эстафетный бег. 
2. Метания. 

Практические занятия 
1. Способы передачи эстафетной палочки. 
2. Совершенствование способов передачи эстафетной палочки. 
3. Метание снарядов (мячей для большого тенниса и гранат). 
4. Выполнение контрольно-тестовых заданий и нормативов. 



 72 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

Раздел 3. Теоретическая 
подготовка. Физическая 
культура в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Тема 3.1. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка (ППФП). 

Содержание учебного материала 
1. Понятие, назначение и задачи ППФП. 
2. Организация, формы и средства ППФП студентов. 
3. Построение и особенности методики занятий ППФП. 
4. Производственная гимнастика. 
5. Пилатес. 
6. Дыхательная гимнастика. 
7. Самомассаж. 
Практические занятия 
1. Написание сообщений, рефератов по темам теоретического раздела. 
(для студентов, освобожденных от практических занятий). 
2. Изучение материала учебников и дополнительной литературы. 

РАЗДЕЛ 4. Практическая 
часть: Совершенствование 
приобретенных ранее 
навыков, знаний и умений 
для организации здорового 
образа жизни, профилактики 
и снятия перенапряжений. 

 

Тема 4.1. Легкая атлетика.  
Кроссовая подготовка. 
Спортивная ходьба. 

Содержание учебного материала 
1. Техника бега и ходьбы по дистанции. 
2. Спортивная ходьба. 
3. Выносливость. 
4. Кроссовая подготовка. 
Практические занятия 
1. Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 
2. Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, 
повторный шаг). 
3. Техника бега и ходьбы на дистанции 1000 метров, 2000 метров 
(контрольный норматив). 

Тема 4.2. Волейбол. 
Тактические 
взаимодействия. 
Совершенствование техники 
владения волейбольным 
мячом. Индивидуальные, 
групповые и командные 
тактические действия в 
волейболе. 
 

Содержание учебного материала 
1. Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу двумя 
руками в 3х и 4х после перемещений. 
2. Техника выполнения обманного нападающего удара и блокирование. 
3.Индивидуальные тактические действия в волейболе. 
4. Групповые и командные тактические действия в волейболе. 
Практические занятия 
1. Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, 
в нападении. Учебная игра. 
2. Нападающие удары с передачи из 2й,3й и 4й зоны, обманные удары, 
блок Учебная игра. 
3. Групповые взаимодействия в защите и нападении. 
4. Учебно-тренировочная игра в волейбол. Прием контрольных 
нормативов  

Тема 4.3. Атлетическая 
гимнастика. 
Упражнения с собственным 
весом и отягощениями. 

Содержание учебного материала 
1. Силовая гимнастика, упражнения для развития различных групп 
мышц. 
2. Упражнения на координацию движений.  
3. Круговая тренировка. 
Практические занятия 
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Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и практические 
занятия студентов 

1. Развитие силы мышц брюшного пресса и спины. Круговая 
тренировка. 
2. Развитие силы мышц рук и ног. Круговая тренировка. 
3. Прием контрольных нормативов. 

Тема 4.4. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка (ППФП). 
 

Содержание учебного материала 

1. Производственная гимнастика. 
2. Пилатес. 
3. Дыхательная гимнастика. 
4. Самомассаж. 
Практические занятия 
1. Составление и проведение комплекса упражнений типа 
производственной гимнастики. 
2. Составление и проведение комплекса упражнений для снятия 
напряжения. 
3. Дыхательная гимнастика. 
4. Общая физическая подготовка (ОФП) Самомассаж. 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
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оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
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лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  



 76 

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая подготовка. Основы здорового образа жизни. 
 
Тема 1.1. Физическая культура и спорт в воспитании студентов.  
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Оздоровительная и лечебная физическая культура. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Написание сообщений - рефератов по темам теоретического раздела. 
2. Изучение материала учебников и дополнительной литературы. 

 
РАЗДЕЛ 2. Практическая подготовка: основы движений, развитие основных 

двигательных качеств, умений и навыков. 
 
Тема 2.1. Легкая атлетика. 
Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Прыжок в длину с места. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Общая физическая подготовка (ОФП). Техника бега 

и ходьбы по дистанции. 
2. Общая физическая подготовка (ОФП). Совершенствование техники высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования. 
3. Совершенствование техники бега на короткие дистанции: 30 метров и 60 метров (контрольный норматив). 
4. Общая физическая подготовка (ОФП). Техника беговых упражнений. Прыжок в длину с места. 
5. Совершенствование техники прыжка в длину с места (контрольный норматив) 
6. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 500м, 1000м 
 
 
Тема 2.2. Волейбол. 
Совершенствование технических элементов в волейболе. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу двумя руками в 3х и 4х после перемещений и 

в учебной игре. 



 77 

2. Совершенствование техники передачи мяча сверху и снизу двумя руками в 3х и 4х после перемещений и 
в учебной игре (контрольный норматив). 

3. Совершенствование техники верхней, нижней и боковой подачи и приема мяча с подачи. Учебная игра. 
4. Совершенствование техники верхней, нижней и боковой подачи и приема мяча с подачи. Учебная игра. 

(контрольный норматив). 
5. Нападающий удар с места и с разбега в прыжке. Учебная игра. 
6. Нападающий удар с места и с разбега в прыжке. Блок. Учебная игра. 
7. Тактика подач и приема подач. Силовая, укороченная подача. Подачи на точность. Учебная игра. 
8. Нападающие удары с передачи из 2й,3й и 4й зоны, обманные удары. Учебная игра. 
9. Совершенствование технических элементов в игре. (Итоговый контроль). 
 
 
Тема 2.3. Лыжная подготовка 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Подбор инвентаря, классические лыжные ходы. 
2. Одновременный бесшажный, одношажный, двушажный классические ходы. Прохождение дистанции 3-

5 км. 
3. Попеременные лыжные ходы. Прохождение дистанции 3-5 км. 
4. Повороты, торможения. Прохождение спусков, подъёмов и неровностей в лыжном спорте. 
5. Полуконьковый и коньковый ход. 
6. Прохождение дистанций 3 км (девушки), до 5 км (юноши). (Итоговый контроль). 
 
Тема 2.4. Баскетбол. 
Совершенствование технических элементов в баскетболе. Тактические действия в 

защите и нападении. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. Учебная игра. 
2. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колонах, в парах, тройках. 

Учебная игра. 
3. Выполнение контрольно-тестовых заданий. Учебная игра в баскетбол. 
4. Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении. Выполнение упражнения «ведение - 2 

шага - бросок». Учебная игра. 
5. Совершенствование техники владения мячом в баскетболе. (Контрольный норматив) 
6. Индивидуальные тактические действия в защите, зонный прессинг. Учебная игра. 
7. Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении. Учебная игра. 
8. Индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите в баскетболе. (Итоговый 

контроль). 
 
Тема 2.5. Легкая атлетика. 
Совершенствование в эстафетном беге и метаниях. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Способы передачи эстафетной палочки. 
2. Совершенствование способов передачи эстафетной палочки. 
3. Метание снарядов (мячей для большого тенниса и гранат). 
4. Выполнение контрольно-тестовых заданий и нормативов. 
 
 
РАЗДЕЛ 3. Теоретическая подготовка. Физическая культура в профессиональной 

деятельности. 
 
Тема 3.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Написание сообщений, рефератов по темам теоретического раздела. (для студентов, освобожденных от 

практических занятий). 
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2. Изучение материала учебников и дополнительной литературы. 
 
РАЗДЕЛ 4. Практическая часть: Совершенствование приобретенных ранее 

навыков, знаний и умений для организации здорового образа жизни, профилактики и 
снятия перенапряжений. 

 
Тема 4.1. Легкая атлетика.  
Кроссовая подготовка. Спортивная ходьба. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 
2. Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг). 
3. Техника бега и ходьбы на дистанции 1000 метров, 2000 метров (контрольный норматив). 
 
Тема 4.2. Волейбол. Тактические взаимодействия. 
Совершенствование техники владения волейбольным мячом. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия в волейболе. 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении. Учебная игра. 
2. Нападающие удары с передачи из 2й,3й и 4й зоны, обманные удары, блок Учебная игра. 
3. Групповые взаимодействия в защите и нападении. 
4. Учебно-тренировочная игра в волейбол. Прием контрольных нормативов 
 
Тема 4.3. Атлетическая гимнастика. 
Упражнения с собственным весом и отягощениями. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие силы мышц брюшного пресса и спины. Круговая тренировка. 
2. Развитие силы мышц рук и ног. Круговая тренировка. 
3. Прием контрольных нормативов. 
 
Тема 4.4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Составление и проведение комплекса упражнений типа производственной гимнастики. 
2. Составление и проведение комплекса упражнений для снятия напряжения. 
3. Дыхательная гимнастика. 
4. Общая физическая подготовка (ОФП) Самомассаж. 
 
 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 



 79 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
19. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

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

21. 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.  
22. 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.  
23. 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.  
24. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
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перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
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Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
25. титульный лист, содержание доклада;  
26. краткое изложение;  
27. цели и задачи;  
28. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
30. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
31. выводы и оценки;  
32. 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. 
Методические материалы к презентациям  
16. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
17. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
18. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
19. 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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20. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
16. Записать дату, тему и цель задания; 
17. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
18. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

19. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
20. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
16. Записать дату, тему и цель задания; 
17. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
18. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

19. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
20. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
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углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ  
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в менеджмент 
Тема 1.1. Теоретические 
основы менеджмента. 
Организация. Законы 
организации 

Понятие менеджмента, его цели, задачи и роль в развитии 
современной организации.  
Основные подходы к менеджменту и их развитие. 
Национальные особенности менеджмента. Лин-менеджмент 
и его особенности. Система 5s, основные инструменты, 
стадии и порядок реализации. Карта потока создания 
ценностей 
Понятие и виды организаций. Характеристики организаций. 
Ключевые составляющие элементы менеджмента как 
механизма управления. Составляющие успеха организации. 

Тема 1.2. Внутренняя и 
внешняя среда организации 

Характеристика внешней и внутренней среды организации. 
Понятие «окружающая среда организации». Факторы 
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внешней среды, их состав и влияние на деятельность 
организации. Среда прямого и косвенного воздействия. 
Факторы внутренней среды, их состав и влияние на 
успешность деятельности организации (предприятия). 
Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-
анализ, методика его проведения 

Тема 1.3. Бережливое 
производство 

Основные понятия бережливого производства. Рациональное 
использование материальных, кадровых, финансовых 
ресурсов, организации рабочих мест, организации 
процессов. Применение системы 5S, визуализация и 
упорядочение 

РАЗДЕЛ 2. Функции, структура и процессы менеджмента. 
Тема 2.1. Инструменты 
менеджмента 

Цикл менеджмента. Планирование в системе менеджмента. 
Назначение и виды планирования: тактическое, 
стратегическое, бизнес-планирование. Технология 
стратегического планирования. Организационные структуры 
управления предприятием: Понятие и элементы, Виды 
(иерархические и органические структуры), их 
характеристика. Применение метода Lean Six Sigma. 
Понятие мотивации. Элементы мотивации. Эволюция теорий 
мотивации. Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. Контроль и его виды. 
Понятие и назначение контроля. Виды контроля: 
предварительный, текущий, заключительный. 

Тема 2.2.  Организационные 
структуры управления и 
системы методов 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. 
Понятие метод управления. Система методов управления: 
административные, экономические, социально-
психологические, их характеристика и область применения. 
Особенности применения тех или иных методов управления. 

Тема 2.3.  Мотивация и 
коммуникации в управлении 

Понятие мотивации в управлении. Виды мотивации. Методы 
мотивации. Подходы к мотивации. Традиционный подход. 
Подход с точки зрения человеческих отношений. 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). 
Понятие и назначение информации и коммуникаций в 
менеджменте. Влияние коммуникации на управление. 
Барьеры в коммуникации. Коммуникационные сети в 
организации. Виды коммуникационных сетей. 
Характеристика коммуникационных сетей. Этикет делового 
общения и его значение при организации коммуникации 
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Тема 2.4.  Процесс принятия 
решений 

Методы и способы принятия решений. Управленческое 
решение: понятие, классификация. Этапы принятия 
управленческого решения. Методы принятия 
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  
т.д.) 

Тема 2.5.  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. 

Тема 2.6.  Лидерство, 
руководство  и партнерство 

Лидерство. Типы лидеров. Качества лидера. Руководство. 
Стиль руководства: понятие, классификация. Одномерные 
стили руководства, их характеристика. Многомерные стили 
руководства, их характеристика Решётка менеджмента. 
Различия лидера и руководителя. 
Понятие власть. Различия между руководством и властью. 
Виды власти. 
Понятие групповой динамики. Этапы формирования 
команды. Командные роли по Белбину. 

Тема 2.7.  Управление 
персоналом и этика 
управления 

Управление персоналом и эффективность деятельности 
организации. Осуществление деятельности по управлению 
персоналом. Подбор персонала, понятие и назначение. 
Методы отбора персонала, их характеристика. Роль 
индивидуально – психологических особенностей личности в 
профессиональной пригодности. Адаптация на рабочем 
месте. Классификация видов адаптации. Обучение персонала 
Понятие этики в управлении. Правовые, личные и этические 
нормы. Права человека. Критерии принятия этически 
сложных решений. Утилитарный подход. 
Индивидуалистический. Морально-правовой. Концепция 
справедливости. Факторы влияющие на сложности 
принятиях этически верных решений. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Раздел  1. Введение в менеджмент 
 
Тема 1.1. Теоретические основы менеджмента. Организация. Законы организации.  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Роль менеджмента в развитии современной организации.  
2. Основные подходы к менеджменту и их развитие.  
3. Национальные особенности менеджмента.  
4. Лин-менеджмент и его особенности.  
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5. Методы менеджмента (административные, экономические, социально-психологические 
методы). 

6. Карта потока создания ценностей 
7. Понятие, виды организаций и их характеристика. 
8. Составляющие успеха организации. 
 
Тема 1.2. Внутренняя и внешняя среда организации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика внешней и внутренней среды организации.  
2. Понятие «окружающая среда организации».  
3. Факторы внешней среды, их состав и влияние на деятельность организации.  
4. Среда прямого и косвенного воздействия. 
5. Факторы внутренней среды, их состав и влияние на успешность деятельности организации 

(предприятия).  
6. Методы анализа внешней и внутренней среды. SWOT-анализ, методика его проведения 
 
Тема 1.3. Бережливое производство 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные понятия бережливого производства.  
2. Рациональное использование материальных, кадровых, финансовых ресурсов, организации 

рабочих мест, организации процессов.  
3. Применение системы 5S, визуализация и упорядочение 
 
Раздел  2. Функции, структура и процессы менеджмента. 
 
Тема 2.1. Инструменты менеджмента. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Планирование в системе менеджмента.  
2. Назначение и виды планирования: тактическое, стратегическое, бизнес-планирование. 

Технология стратегического планирования  
3. Организационные структуры управления предприятием:  
4. Понятие и элементы.  
5. Виды (иерархические и органические структуры), их характеристика.  
6. Применение метода Lean Six Sigma.  
7. Понятие и элементы мотивации.  
8. Эволюция теорий мотивации.  
9. Содержательные теории мотивации.  
10. Процессуальные теории мотивации.  
11. Контроль и его виды.  
12. Понятие и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, 

заключительный. 
 
Тема 2.2. Организационные структуры управления и системы методов управления 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ключевые элементы организационной структуры.  
2. Характеристики и эволюция организационных структур. 
3. Достоинства и недостатки видов организационных структур.  
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4. Организационные структуры, характерные для юридических компаний. 
Специализированные отделы/департаменты, характерные для юридических компаний 

5. Система методов управления: административные, экономические, социально-
психологические, их характеристика и область применения. 

6. Особенности применения тех или иных методов управления. 
 
Тема 2.3. .  Мотивация и коммуникации в управлении. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды и методы мотивации. 
2. Традиционный подход.  
3. Подход с точки зрения человеческих отношений.  
4. Подход с точки зрения человеческих ресурсов.  
5. 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). 

6. Понятие и назначение информации и коммуникаций в менеджменте. Влияние коммуникации 
на управление. 

7. Барьеры в коммуникации. Коммуникационные сети в организации и их виды и 
характеристика.  

8. Этикет делового общения и его значение при организации коммуникации 
 
Тема 2.4. Процесс принятия решений  
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Этапы принятия управленческого решения.  
2. Методы принятия управленческих решений.  
3. Программируемые и непрограммируемые решения.  
4. Рациональные управленческие решения. Процесс их принятия.  
5. Решения, основанные на суждениях.  
6. Интуитивные решения.  
7. Методы принятия управленческих решений (Метод Дельфи, ассоциативный метод, метод 

Гордона, морфологический метод, метод "мозгового штурма", метод 635, метод ключевых 
вопросов, метод инверсии, метод личной аналогии, метод коллективного блокнота, дерево 
решений, метод сценариев) 

 
Тема 2.5. Конфликты и их роль в менеджменте. Функция контроля в управлении 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятия конфликта.  
2. Функциональные и дисфункциональные конфликты.  
3. Плюсы и минусы конфликтов в организации.  
4. Виды конфликтов.  
5. Причины возникновения конфликтов в организации.  
6. Стили разрешения конфликтов. 
 
Тема 2.6.  Лидерство, руководство  и партнерство 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классические и современные теории лидерства.  
2. Различия лидера и руководителя.  
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3. Понятие групповой динамики.  
4. Этапы формирования команды. Командные роли по Белбину.  
5. Понятие руководства. Стили руководства в организации.  
6. Понятие власти. Различия между руководством и властью.  
7. Виды власти. 
8. Стиль руководства: понятие, классификация.  
9. Одномерные стили руководства, их характеристика.  
10. Многомерные стили руководства, их характеристика  
 
Тема 2.7.  Управление персоналом и этика управления 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Управление персоналом и эффективность деятельности организации.  
2. Роль индивидуально – психологических особенностей личности в профессиональной 

пригодности.  
3. Адаптация на рабочем месте. Классификация видов адаптации.  
4. Понятие этики в управлении.  
5. Правовые, личные и этические нормы.  
6. Права человека.  
7. Критерии принятия этически сложных решений.  
8. Утилитарный, индивидуалистический и морально-правовой подходы.  
9. Концепция справедливости.  
10. Факторы, влияющие на сложности принятиях этически верных решений. 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
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− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

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

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
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определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 
Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
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5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  
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Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
25. 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.  

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

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

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

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели. 
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Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указывается 
взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источники, 
показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
28. 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.  
29. 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.  
30. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
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подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
33. титульный лист, содержание доклада;  
34. краткое изложение;  
35. цели и задачи;  
36. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
38. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
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39. выводы и оценки;  
40. 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. 
Методические материалы к презентациям  
21. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
22. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
23. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
24. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

25. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
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При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

21. Записать дату, тему и цель задания; 
22. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
23. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

24. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
25. 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.  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Предмет философии и основы критического мышления 
1.1.Предмет философии Философские вопросы в жизни современного человека. 

Особенности положения человека в мире (human condition) и 
необходимость человеческого самоопределения.  
Философия и мировоззрение. Понятие мировоззрения и 
типология мировоззрений. Различия между мировоззрением и 
философией. Плюрализм мировоззрений и философских 
концепций. 
Предмет философии. Мифология, религия, философия, наука, 
искусство как формы духовного освоения человеком мира и 
различия между ними. Проблема определения предмета 
философии. Философия как критика и экспликация 
мировоззрений. 
Структура философского знания. Основные философские 
дисциплины и их проблемные сферы. 
Основы критического мышления и логического рассуждения. 

 Раздел 2. История философии 
2.1.Философия Древнего 
Востока 

Общая характеристика философской мысль Древнего Востока. 
Элементы философских воззрений Египта и Месопотамии. 
Философско-религиозные школы Древней Индии. Веды. 
Буддизм. Философская мысль Древнего Китая. 

2.2.Античная философия Понятие «греческого чуда» и концепция развития мышления 
«от мифа к логосу». 
Философия досократиков (натурфилософия). Поиски 
неизменной основы природы: милетская школа; 
математическое основание всех вещей (Пифагор). Объяснения 
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природы изменений: Гераклит; Парменид, Зенон (Элейская 
школа); Эмпедокл и Анаксагор. Атомисты: Левкипп и 
Демокрит. 
Идеи и представители высокой классики в античной 
философии. Софисты. Сократ, Платон, Аристотель. 
Эллинистическая философия: эпикуреизм, стоицизм, 
скептицизм, неоплатонизм. 

2.3.Философия 
Средневековья и 
Возрождения 

Основные принципы религиозно-философского 
мировоззрения. Апологетика и патристика. Августин 
Аврелий. 
Вера и разум в средневековой схоластике. Фома Аквинский. 
Христианское понимание человека: разум и свобода воли, 
соотношение души и тела, Бога и человека. 
Возрождение как своеобразный синтез Античности и 
Средневековья. Антропоцентризм и гуманизм. 
Пантеизм натурфилософии Возрождения. 
Реформация и проблемы человеческой индивидуальности (М. 
Лютер, Э. Роттердамский). 

2.4.Философия Нового 
времени 

Панорама социокультурных и духовных процессов в Европе 
Нового времени и особенности развития философии. 
Идеи и концепции познания в философии Нового времени. 
Онтологические идеи философии Нового времени. 
Философская антропология Нового времени.  
Понимание социальных процессов и «век Просвещения». 

2.5.Немецкая классическая 
философия 

Немецкая классическая философия как особый этап развития 
новоевропейской философии. 
Иммануил Кант - творец немецкой классической философии. 
Основные идеи Канта. 
 Философские идеи Фихте и Шеллинга. 
Философия Гегеля как вершина развития немецкой 
классической философии 

2.6.Неклассическая и 
современная западная 
философия 

Смена парадигм философского мышления в XIX-XX вв. 
Философия А.Шопенгауэра. Преэкзистенциализм 
С.Кьеркегора 
Маркс и марксизм. 
Философия жизни. Ф.Ницше. 
Феноменология. Ф.Брентано, Э.Гуссерль. 
Экзистенциализм. М.Хайдеггер. Ж.-П.Сартр. А.Камю. 
Аналитическая философия. 
Религиозная философия ХХ века. 
Философская антропология в философии ХХ века. 

2.7.Очерк отечественной 
философии 

Философская мысль Киевской Руси. 
Просвещение в России. 
Русская философская мысль в ХIХ–ХХ вв.: славянофильство 
и западничество, русский космизм, религиозный 
экзистенциализм, философия «всеединства» (по выбору). 
Сборник «Вехи» и Н.Бердяев о свободе, интеллигенции и 
социальной ответственности. 
Судьбы отечественной философии в ХХ веке. 

Раздел 3. Систематическая философия 
3.1.Метафизика и онтология Фундаментальный характер проблемы бытия для философии. 

Категориальные определения бытия. 
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Современная наука о формах и уровнях бытия. 
3.2.Философия сознания Проблема онтологического статуса сознания. 

Проблема происхождения сознания. 
Современные теории сознания. Сознание и язык. 

3.3.Теория познания. 
Философия науки и техники 

Познание как предмет философского анализа. Субъект и 
объект познания. 
Основные формы и методы познания. 
Проблема достоверности знания и истины. 
Многообразие форм познания и типы рациональности. 
Структура научного знания. 
Анализ проблем истории и развития науки в аналитической 
философии и постпозитивизме. 

3.4.Философская 
антропология 

Человек и мир в современной философии. 
Теории происхождения человека и человеческих качеств (спор 
о природе человека). 
Природное, социальное, персональное и трансцендентальное 
в человеке. 
Смысл жизни: смерть и бессмертие. 
Человек, свобода, творчество. 

3.5.Социальная философия и 
философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. 
Общество как саморазвивающаяся система. 
Проблема прогресса и смысла истории. Личность и история. 
Современные теории общественного развития 

3.6.Глобальные проблемы 
современного человечества 

Содержание учебного материала 
Глобализационные процессы в современном мире. 
Роль религии в современном мире. Причины возникновения и 
пути разрешения религиозных конфликтов. 
Метрополии и провинции, автохтонное население и миграция. 
Экологические проблемы и пути их решения. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
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в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  
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- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
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учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Раздел 1 Философия, ее роль в жизни человека и общества. 
 
 
Тема 1.1. Происхождение и особенности философского знания. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки философского освоения действительности.  
2. Философия как выражение мудрости в рациональных формах.  
3. Мировоззрение и его структура.  
4. Мифология, религия, философия и наука – исторические формы мировоззрения.  
5. Человек и его бытие как центральная проблема философии. 
6. Проблема соотношения объективного и субъективного в философии.  
7. Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от проблемы бытия.  
8. Рациональное и внерациональное; рациональное и эмпирическое в философском 

знании.  
9. Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная 

философия, философская антропология.  
10. Специфика категорий, законов, принципов и методов философии.  
11. Анализ соотношения философского и научного знания.  
12. Изучение роли и функций философии. 

 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.6.Неклассическая и современная западная философия 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Смена парадигм философского мышления в XIX-XX вв. 
2. Философия А.Шопенгауэра. Преэкзистенциализм С.Кьеркегора 
3. Маркс и марксизм. 
4. Философия жизни. Ф.Ницше. 
5. Феноменология. Ф.Брентано, Э.Гуссерль. 
6. Экзистенциализм. М.Хайдеггер. Ж.-П.Сартр. А.Камю. 
7. Аналитическая философия. 
8. Религиозная философия ХХ века. 
9. Философская антропология в философии ХХ века. 
 
Тема 2.7.Очерк отечественной философии 
Вопросы для самоподготовки: 
Судьбы отечественной философии в ХХ веке: 
1.Философия Г.С.Сковороды: взаимодействие западно-европейской, русской и 

украинской культур. 
2.Социально-философские взгляды Н.А.Радищева. 
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3.Социально-философские взгляды А.С.Хомякова, К.С.Хомякова и Ю.Ф.Самарина. 
4.П.Я.Чаадаев: Философические письма. 
5.Неистовый Виссарион: литературная критика как социальная философия (взгляды 

В.Г.Белинского). 
6.Александр Герцен и его роль в общественной мысли России XIX века. 
7.Философско-религиозные взгляды в мировоззрении Н.В.Гоголя. 
8.Анархизм: взгляды М.А.Бакунина. 
9.Философия истории и культурология Н.Я.Данилевского. 
10.Проблема человека в творчестве Ф.М.Достоевского. 
11.Философская публицистика Константина Леонтьева. 
12."Философия сердца" Памфила Юркевича. 
13.Русский космизм: Николай Федоров. 
14.Философия Владимира Соловьева. 
15.Философско-этические взгляды Л.Н.Толстого. 
16.Философско-религиозные взгляды отца Павла Флоренского. 
17.Философия Сергея Булгакова. 
18.Персонализм Н.А.Бердяева. 
19.Философия интуитивизма: Н.О.Лосский, С.Л.Франк. 
20.Трансцендентальный идеализм Льва Шестова и В.Ф.Эрна. 
21.Философия Г.Г.Шпета. 
22.Философия «серебряного века» в России. 
23."Философский пароход": судьбы отечественной философии в эмиграции. 
24.Философские взгляды В.И.Вернадского и его учение о ноосфере. 
 

Раздел 3. Систематическая философия 
Тема 3.5.Социальная философия и философия истории. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Философское понимание общества и его истории. 
2. Общество как саморазвивающаяся система. 
3. Проблема прогресса и смысла истории. Личность и история. 
4. Современные теории общественного развития. 
 
Тема 3.6.Глобальные проблемы современного человечества 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Роль религии в современном мире.  
2.Причины возникновения и пути разрешения религиозных конфликтов. 
 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
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конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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 
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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  
31. 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.  

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

33. 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.  
34. 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.  
35. 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.  
36. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  
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Методические материалы к выполнению эссе  
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 
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5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
41. титульный лист, содержание доклада;  
42. краткое изложение;  
43. цели и задачи;  
44. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
46. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
47. выводы и оценки;  
48. 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. 
Методические материалы к презентациям  
26. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
27. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
28. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
29. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

30. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

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. 



 127 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
26. Записать дату, тему и цель задания; 
27. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
28. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

29. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
30. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
21. Записать дату, тему и цель задания; 
22. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
23. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

24. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
25. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1 Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Теоретические 
основы психологии общения 

1.Психология общения как наука. Понятие и сущность общения.  
2.Общение как основа человеческого бытия и средство передачи 
накопленного опыта.  
3.Роль общения в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности. 

Тема 1.2. Средства общения 1. Вербальные средства общения. Речь и язык в общении.  
2. Диалогические и монологические коммуникации. 
Невербальные средства общения.  
3. Основные группы невербальных средств общения: кинесика, 
просодика, такесика и проксемика.  
4. Классификация жестов. Роль невербальных средств общения для 
эффективной коммуникации. 

Тема 1.3. Деловое общение 1. Нравственные основы общения. Понятия этика и мораль.  
2. Этические принципы делового общения.  
3. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 4. 
Средства делового общения.  
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5. Деловое общение как процесс развития деловых контактов 
между людьми. 
6. Имидж как средство делового общения. 

Тема 1.4. Личность и 
индивидуальность 

1. Психические познавательные процессы: память, внимание.  
2. Основные процессы и виды памяти. Свойства и виды внимания. 
3. Эмоциональные состояния. Сферы эмоциональных проявлений 
личности. 
Типология темперамента 

Тема 1.5. Личность и группа 1.Взаимодействие в группе. Виды социальных групп. Коллектив.  
2.Модели и стадии развития коллектива. 
3.Конфликты. Психология конфликта и его функции. Виды 
конфликтов. 
4.Конструктивный и деструктивный конфликт. Причины 
возникновения конфликтных ситуаций. 5.Схема развития конфликта. 
Основные черты конфликтной личности. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
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свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
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конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину 
 
Тема 1.1. Теоретические основы психологии общения 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Классификация общения. Виды общения.  
2.Функции общения: коммуникативная, познавательная, информационная, психологическая, креативная. 
3.Структура общения как взаимосвязь перцептивной, коммуникативной и интерактивной сторон 
 

 
Тема 1.2. Средства общения 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие вербальные средств общения.  
Речь и язык в общении. Диалогические и монологические коммуникации. Тренинг. 
2. Развитие коммуникативных способностей. Правила и техники слушания.  
Индивидуальные и групповые практические задания. 
 

 
Тема 1.3. Деловое общение 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Деловая беседа. Деловые переговоры. 
2. Формы делового общения. Фазы протекания деловой беседы. Анализ деловой беседы. Общая модель. 
Требования деловой этики к проведению деловых переговоров. 
 3. Индивидуальные и групповые практические задания. 
4. Культура делового спора. Дискуссия Полемика. Общая модель деловых переговоров. Искусство 
публичного выступления. 
5.Индивидуальные и групповые практические задания. 
6. Деловое общение как процесс развития деловых контактов между людьми. Имидж как средство делового 
общения. 
 
Тема 1.4. Личность и индивидуальность 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Приемы развития памяти и внимания. 
2. Типы темперамента и их психологическая характеристика. Роль темперамента в деятельности человека. 
 
Тема 1.5. Личность и группа 
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Вопросы для самоподготовки: 
1.Лидерство в группе. 
2.Дебаты как специально организованный публичный обмен мнениями. 
 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
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на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
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учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
37. 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.  

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

39. 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.  
40. 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.  
41. 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.  
42. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
49. титульный лист, содержание доклада;  
50. краткое изложение;  
51. цели и задачи;  
52. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
54. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
55. выводы и оценки;  
56. 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. 
Методические материалы к презентациям  
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31. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
32. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
33. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
34. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

35. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
31. Записать дату, тему и цель задания; 
32. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
33. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

34. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
35. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
26. Записать дату, тему и цель задания; 
27. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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28. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

29. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
30. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала  

Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел 
Тема 1.1 Комплексные 
числа и действия над 
ними  

Содержание учебного материала 
1.Определение комплексного числа в алгебраической форме, 
действия над ними. 
2.Геометрическое изображение комплексных чисел. 
3. Модуль и аргументы комплексного числа. 
4. Решение алгебраических уравнений. 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 
Тема 2.1. Матрицы и 
определители 

Содержание учебного материала  
1. Экономико-математические методы. 
2. Матричные модели. 
3. Матрицы и действия над ними. 
4. Определитель матрицы. 
Содержание учебного материала 
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Тема 2.2. Методы 
решения систем 
линейных уравнений 

1. Метод Гаусса. 
2. Правило Крамера. 
3. Метод обратной матрицы. 

Тема 2.3. Моделирование 
и решение задач 
линейного 
программирования 

Содержание учебного материала 
1. Математические модели. 
2. Задачи на практическое применение математических моделей. 
3. Общая задача линейного программирования. 
4. Матричная форма записи. 

Раздел 3. Введение в анализ 
Тема 3.1. Функции 
многих переменных 

Содержание учебного материала 
1. Функции двух и нескольких переменных, способы задания, 
символика, область определения. 

Тема 3.2. Пределы и 
непрерывность 

Содержание учебного материала 
1. Предел функции. 
2. Бесконечно малые функции. 
3. Метод эквивалентных бесконечно малых величин. 
4. Раскрытие неопределённости вида 0/0 и ∞/∞. 
5. Замечательные пределы. 
6. Непрерывность функции. 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 
Тема 4.1. Производная и 
дифференциал 

Содержание учебного материала 
1. Производная функции. 
2. Первый дифференциал функции, связь с приращением 
функции. 
3. Основные правила дифференцирования. 
4. Производные и дифференциалы высших порядков. 
5. Возрастание и убывание функций. 
6. Экстремумы функций. 
7. Частные производные функции нескольких переменных. 
8. Полный дифференциал. 
9. Частные производные высших порядков. 

Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения 
Тема 5.1. 
Неопределённый 
интеграл 

Содержание учебного материала 
1. Первообразная функция и неопределённый интеграл. 
2. Основные правила неопределённого интегрирования. 
3. Методы замены переменной и интегрирования по частям. 

Тема 5.2. Определённый 
интеграл 

Содержание учебного материала 
1. Задача нахождения площади криволинейной трапеции. 
2. Определённый интеграл. 
3. Формула Ньютона-Лейбница. 
4. Основные свойства определённого интеграла. 

Тема 5.3. Несобственный 
интеграл 

Содержание учебного материала 
1. Интегрирование неограниченных функций. 
2. Интегрирование по бесконечному промежутку. 

Тема 5.4. 
Дифференциальные 
уравнения 

Содержание учебного материала 
1. Примеры задач, приводящих к дифференциальным 
уравнениям. 
2. Основные понятия и определения. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
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участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
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Раздел 1. Основные понятия комплексных чисел  
Тема 1.1 Комплексные числа и действия над ними  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Как определить комплексное число и какие основные свойства у него есть? 
2. Как выполнять арифметические операции (сложение, вычитание, умножение, 
деление) над комплексными числами? 
3. Как представить комплексное число в плоскости и как это связано с геометрическим 
представлением комплексных чисел? 
4. Как найти модуль и аргумент комплексного числа? 
5. Как использовать комплексные числа для решения уравнений и задач на плоскости? 

 
Раздел 2. Элементы линейной алгебры 
Тема 2.1. Матрицы и определители 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое матрица и какие виды матриц существуют? 
2. Как складывать, вычитать и умножать матрицы между собой? 
3. Что такое определитель матрицы и какие свойства у него есть? 
4. Как найти обратную матрицу и как это используется для решения систем линейных 
уравнений? 
5. Какие методы можно применить для нахождения определителя матрицы? 

 
Тема 2.2. Методы решения систем линейных уравнений 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие методы решения систем линейных уравнений существуют? 
2. Что такое метод Гаусса и как он применяется для решения систем линейных 
уравнений? 
3. Как использовать метод Крамера для решения систем линейных уравнений? 
4. Что такое метод Гаусса-Жордана и в чем его отличие от метода Гаусса? 
5. Как применять метод Жордана для решения систем линейных уравнений? 

 
Тема 2.3. Моделирование и решение задач линейного программирования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой задача линейного программирования? 
2. Как строится математическая модель для задачи линейного программирования? 
3. Какие методы оптимизации используются для решения задач линейного 
программирования? 
4. Как интерпретировать результаты решения задачи линейного программирования в 
контексте задачи? 
5. Как применять задачи линейного программирования для оптимизации процессов в 
различных областях? 

 
Раздел 3. Введение в анализ 
Тема 3.1. Функции многих переменных 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое функция многих переменных и как она определяется? 
2. Как строится график функции двух переменных и как интерпретировать его? 
3. Что такое частные производные функции многих переменных и как они 
вычисляются? 
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4. Как классифицируются точки экстремума функции многих переменных? 
5. Как применять функции многих переменных в задачах оптимизации и 
моделирования? 

 
Тема 3.2. Пределы и непрерывность 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое предел функции и как он определяется для функций одной переменной? 
2. Как вычислять пределы функций в точках разрыва или бесконечности? 
3. Что такое непрерывность функции и какие виды разрывов могут быть у функций? 
4. Как доказывать непрерывность функций с помощью пределов? 
5. Как применять понятие пределов и непрерывности в анализе функций и построении 
математических моделей? 

Раздел 4. Дифференциальные исчисления 
Тема 4.1. Производная и дифференциал 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Как определяется производная функции и какие основные правила 
дифференцирования существуют? 
2. Как вычислять производные сложных функций с помощью цепного правила? 
3. Что такое дифференциал функции и как он связан с производной? 
4. Как находить касательную к графику функции с использованием производной? 
5. Как применять производные для определения экстремумов функций и построения 
математических моделей? 

 
Раздел 5. Интегральное исчисление и дифференциальные уравнения  
Тема 5.1. Неопределённый интеграл 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой неопределённый интеграл и как он определяется? 
2. Какие методы используются для нахождения неопределённого интеграла функции? 
3. Как связаны производная и неопределённый интеграл? 
4. Как использовать неопределённый интеграл для нахождения площадей под кривыми? 
5. Как применять неопределённый интеграл в решении задач на определение функций и 
построение графиков? 

 
Тема 5.2. Определённый интеграл 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое определённый интеграл и как он интерпретируется геометрически? 
2. Как находить значение определённого интеграла с помощью различных методов, 
включая метод замены переменной? 
3. Чем отличается определённый интеграл от неопределённого интеграла? 
4. Как использовать определённый интеграл для вычисления площадей фигур и объемов 
тел? 
5. Как применять определённый интеграл для решения задач на вычисление средних 
значений и центров масс? 

 
Тема 5.3. Несобственный интеграл 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое несобственный интеграл и в каких случаях он используется? 
2. Как определять сходимость несобственных интегралов и какие критерии сходимости 
существуют? 
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3. Как связаны несобственные интегралы с бесконечностями и разрывами функций? 
4. Как использовать несобственные интегралы для вычисления площадей под кривыми, 
объемов тел и других физических величин? 
5. Как применять несобственные интегралы в задачах математической физики и 
статистики? 
 

 
Тема 5.4. Дифференциальные уравнения 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое дифференциальное уравнение и какие типы дифференциальных уравнений 
существуют? 
2. Как классифицируются дифференциальные уравнения по порядку и виду? 
3. Как находить общее решение дифференциального уравнения и какие методы решения 
применяются? 
4. Как использовать дифференциальные уравнения для моделирования процессов в 
физике, экономике и биологии? 
5. Как применять дифференциальные уравнения для решения задач на определение 
зависимостей между величинами и предсказания будущих значений? 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию 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; 
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
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автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
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14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
43. 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.  

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

45. 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.  
46. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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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.  
47. 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.  
48. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  
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3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
57. титульный лист, содержание доклада;  
58. краткое изложение;  
59. цели и задачи;  
60. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
62. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
63. выводы и оценки;  
64. 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;  
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- 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. 
Методические материалы к презентациям  
36. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
37. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
38. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
39. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

40. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
36. Записать дату, тему и цель задания; 
37. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
38. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 
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39. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
40. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
31. Записать дату, тему и цель задания; 
32. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
33. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

34. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
35. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы. 

Тема 1.1. Экологические 
основы природопользования 

1. Введение. Цели и задачи дисциплины. 
2. Основные методы экологии. 
3. Понятие о среде обитания. 
4. Социально-экономическая концепция биосферы. Ноосфера. 

Тема 1.2. Взаимодействие в 
системе «общество-природа» 

1. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 
2. Принципы и методы рационального природопользования. 
3. Условия устойчивого развития природных экосистем. 
4. Искусственные экосистемы. Агроэкосистемы.  
5. Агроэкоценозы. 
6. Сукцессии. 

Раздел 2 Состояние окружающей среды. Рациональное природопользование. 
Тема 2.1.  
Источники и основные 
группы загрязняющих 
веществ. 

1. Понятие о загрязнениях окружающей среды. 
2. Источники и основные группы загрязняющих веществ: атмосферы, 
гидросферы и литосферы. 
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Раздел 3 Экологическое регулирование. 
Тема 3.1.  
Глобальные экологические 
проблемы 

1. Сущность концепции экологического риска. 
Экологический кризис. Понятие. Причины.  
2.Признаки. 

Тема 3.2. Концепция 
устойчивого развития. 
Сохранение видового 
многообразия. 

1. Пути перехода к рациональному природопользованию.  
2. Охрана природы. 
3. Принципы предупреждения вторичных изменений в атмосфере. 
4. Охрана водных ресурсов.  
5. Охрана земель. 
6. Сохранение видового многообразия.  
7. Естественная регуляция численности популяций и 8. изменение ее 
структуры и численности в результате деятельности человека. 
9. Особо охраняемые природные территории. 
 

Раздел 4 Правовые и социальные вопросы природопользования. 
Тема 4.1. Ролевая динамика и 
ролевые конфликты 

1. Государственная экологическая политика. 
2. Экологические правонарушения. 
3. Механизмы устойчивого экологического развития. 

Тема 4.2.  
Международное 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды 

1. Международное сотрудничество.  
2. Государственные и общественные организации по предотвращению 
разрушающих воздействий на природу.  
3. Природоохранные конвенции. Межгосударственные соглашения.  
4. Роль международных организаций в сохранении природных 
ресурсов. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
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их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 
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- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
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участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Особенности взаимодействия общества и природы. 
 
Тема 1.1. Экологические основы природопользования 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие принципы экологического природопользования существуют и как они влияют на 
использование природных ресурсов? 
2. Какова роль экологических оценок в процессе природопользования и как они помогают 
предотвратить негативные последствия? 
3. Какие методы учета природных ресурсов используются для оптимизации их использования с 
точки зрения экологии? 
4. Каковы плюсы и минусы различных способов природопользования с точки зрения 
сохранения экосистем и биоразнообразия? 
5. Какие примеры успешного экологического природопользования можно привести из 
различных стран мира? 
 

Тема 1.2. Взаимодействие в системе «общество-природа» 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Каково значение понимания взаимодействия общества и природы для сохранения 
экологического равновесия? 
2. Какие факторы влияют на взаимодействие между обществом и природой, и какие 
последствия могут возникнуть при их дисбалансе? 
3. Какова роль образования и информационной кампании в формировании устойчивых 
отношений между обществом и природой? 
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4. Какие методы управления взаимодействием общества и природы существуют и как они 
способствуют сохранению природных ресурсов? 
5. Какие примеры позитивного взаимодействия общества и природы можно привести из 
различных областей жизнедеятельности человека? 

 
 

 
РАЗДЕЛ 2. Состояние окружающей среды. Рациональное природопользование. 
 
Тема 2.1. Источники и основные группы загрязняющих веществ. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные источники загрязнения окружающей среды существуют, и какие виды 
загрязняющих веществ они выделяют? 
2. Как классифицируются загрязняющие вещества по происхождению и химическому составу, 
и какие опасности они представляют для окружающей среды и здоровья человека? 
3. Каковы последствия выброса различных групп загрязняющих веществ в атмосферу, почву и 
водные объекты для экосистем и человечества? 
4. Какие методы контроля за выбросами загрязняющих веществ применяются на предприятиях 
различных отраслей, и какие технологии снижения загрязнений существуют? 
5. Какие меры государственной экологической политики направлены на сокращение выбросов 
загрязняющих веществ и улучшение состояния окружающей среды? 
 

 
РАЗДЕЛ 3. Основы теории вероятности, комбинаторики и математической 

статистики 
 

Тема 3.1. Глобальные экологические проблемы 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие глобальные экологические проблемы сегодня стоят перед человечеством, и какие 
тенденции усугубления этих проблем можно выделить? 
2. Какие факторы, такие как изменение климата, вымирание видов, загрязнение окружающей 
среды, оказывают наибольшее воздействие на глобальную экологическую ситуацию? 
3. Каковы последствия глобальных экологических проблем для экосистем, здоровья человека, 
социально-экономического развития и безопасности планеты в целом? 
4. Какие международные документы, программы и организации занимаются решением 
глобальных экологических проблем, и каковы результаты их деятельности? 
5. Какие инновационные подходы и технологии могут помочь в решении глобальных 
экологических проблем и создании устойчивого будущего для человечества? 
 

Тема 3.2. Концепция устойчивого развития. Сохранение видового многообразия. 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой концепция устойчивого развития, какие принципы лежат в ее основе, 
и какая роль устойчивого развития в сохранении окружающей среды? 
2. Почему важно сохранять видовое многообразие на Земле, какие угрозы оно испытывает 
сегодня, и какие меры принимаются для его сохранения? 
3. Как связано сохранение биоразнообразия с устойчивым развитием общества, экономики и 
экосистем, и какие выгоды это приносит для всех сторон? 
4. Какие программы, проекты и международные соглашения направлены на сохранение 
видового многообразия, и каковы результаты их реализации? 
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5. Какое значение имеет понимание взаимосвязей между видами в природных сообществах для 
формирования эффективных стратегий по сохранению биоразнообразия? 

 
РАЗДЕЛ 4. Правовые и социальные вопросы природопользования. 
 
Тема 4.1. Экологическая безопасность 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что подразумевается под понятием экологической безопасности, какие угрозы она 
предотвращает, и какие принципы обеспечения экологической безопасности существуют? 
2. Какие аспекты окружающей среды (атмосфера, почва, вода, биоразнообразие) требуют 
особого внимания для обеспечения экологической безопасности? 
3. Какие меры предотвращения чрезвычайных ситуаций связанных с загрязнением окружающей 
среды принимаются на государственном уровне, и какие инструменты контроля за ними 
используются? 
4. Как связано обеспечение экологической безопасности с устойчивостью социально-
экономической системы, здоровьем населения и будущим поколениями? 
5. Какое значение имеет образование населения в формировании культуры экологической 
безопасности и как можно повысить осведомленность людей о проблемах окружающей среды? 
 
Тема 4.2. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Практическое занятие «Решение экономических задач с применением матриц и систем 
линейных уравнений» 
1. Анализ деятельности международных экологических организаций. 
основанных на применении Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
2. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций; 
международные соглашения, конвенции, договоры. 

 
 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 
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Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
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усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
49. 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.  

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

51. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
52. 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.  
53. 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.  
54. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
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65. титульный лист, содержание доклада;  
66. краткое изложение;  
67. цели и задачи;  
68. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
70. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
71. выводы и оценки;  
72. 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. 
Методические материалы к презентациям  
41. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
42. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
43. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
44. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

45. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
41. Записать дату, тему и цель задания; 
42. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
43. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

44. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
45. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
36. Записать дату, тему и цель задания; 
37. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
38. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

39. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
40. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1 Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Экономико-
математические модели 

1. Экономико-математические модели.  
2. Некоторые функциональные зависимости, используемые в 
экономике. 

Тема 1.2. Эластичность 
функции 

1. Эластичность функции: определение, геометрическая 
интерпретация эластичности.  
2. Основные свойства эластичности.  
3. Применение эластичности в экономике.  
4. Влияние факторов эластичности предложения и спроса на уровень 
коммерческого риска. 

Тема 1.3.  
Функция полезности 

1. Функция полезности и ее основные свойства.  
2. Кривые безразличия.  

Тема 1.4.  
Производственные функции 

1. Классические методы оптимизации.  
2. Производственные функции.  
3. Формальные свойства производственных функций. 
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Тема 1.5. Линейные модели 
экономики. Нелинейные 
модели 

1. Линейные модели экономики.  
2. Постановка задач оптимизации.  
3. Задача планирования производства.  
4. Задача о рационе.  
5. Задача о банке.  
6. Основные теоремы линейного программирования.  
7.Геометрическая интерпретация задачи линейного 
программирования. 

Тема 1.6. Динамическое 
программирование. Предмет и 
задачи теории 

1. Динамическое программирование.  
2. Принцип оптимальности Р. Беллмана. 
3. Оптимальная стратегия замены оборудования.  
4. Оптимальное распределение инвестиций.  
5. Целочисленное программирование. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
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проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
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конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
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практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину 
 
Тема 1.1. Экономико-математические модели 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Применение производных в экономическом анализе. 

 
Тема 1.2. Эластичность функции 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Связь эластичности с выручкой продавцов.  
2. Налоговая политика и эластичности спроса и предложений.  
3. Избыточное налоговое бремя. 

 
Тема 1.3. Функция полезности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Задача потребительского выбора.  
2. Уравнение Слуцкого. 

 
Тема 1.4. Производственные функции 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Производственные функции Кобба-Дугласа. 

 
Тема 1.5. Линейные модели экономики. Нелинейные модели 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Решение задачи линейного программирования.  
2. Симплекс-метод.  
3. Теория двойственности. 
4. Нелинейное программирование.  
5. Графический метод решения. 

 
Тема 1.6. Динамическое программирование. Предмет и задачи теории 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и задачи теории игр.  
2. Матричные игры.  
3. Равновесная ситуация.  
4. Смешанные стратегии.  
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5. Методы решения матричных игр.  
6. Графические решения матричных игр.  
7. Решение задач теории игр с помощью линейного программирования. 
 

 
 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
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на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
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учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
55. 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.  

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

57. 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.  
58. 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.  
59. 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.  
60. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
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Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 
фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
73. титульный лист, содержание доклада;  
74. краткое изложение;  
75. цели и задачи;  
76. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
78. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
79. выводы и оценки;  
80. 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. 
Методические материалы к презентациям  
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46. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
47. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
48. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
49. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

50. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
46. Записать дату, тему и цель задания; 
47. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
48. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

49. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
50. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
41. Записать дату, тему и цель задания; 
42. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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43. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

44. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
45. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1 Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Самоорганизация 
личности и деятельности: 
понятие и содержание. 

1. Язык и речь. Функции языка и речи. Коммуникация – общение - 
речь.  
2. Структура речевого общения. Основные единицы речевого 
общения. Речевое событие.  
3. Речевая ситуация. Речевое взаимодействие: речевое воздействие и 
обратная связь. 

Тема 1.2. Самоорганизация и 
саморегуляция учебной 
деятельности. 

1. Самоорганизация как система умений, направленных на 
оптимизацию учебного труда с учётом личностных качеств учащихся. 
Отличительные особенности деятельностной самоорганизации.  
2. Самообразование и его составляющие – самоорганизация и 
самоконтроль. Самоорганизация учебной деятельности 
обучающийсяа. Функции самоорганизации.  
3. Этапы осуществления самоорганизации учебной деятельности. 
Самоорганизация и ее место в психологической структуре учебной 
деятельности.  4. Структура учебной самоорганизации и ее основные 
компоненты. Умения самоорганизации учебной деятельности. 
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Самоконтроль в учебной работе обучающийся. Самоуправление 
обучающийсяа как условие успешного обучения. 
 

Тема 1.3. Самоорганизация 
личности. 

1. Личностный подход к определению понятия «самоорганизация». 
Самоорганизация  как личностное образование; «комплекс 
личностных свойств» как предпосылка возникновения такого 
психологического качества как организованность (личностная 
самоорганизации).  
2. Зависимость успешности самоорганизации от уровня развития 
личностной зрелости, нравственности и духовности.  
3. Роль самооценки в самоорганизации личности. Профессиональные 
эталоны и самоорганизация личности. Взаимосвязь самоорганизации 
личности и деятельности.  
4. Личность как сложная самоорганизующаяся система в 
синергетическом подходе. Условия самоорганизации личности в 
синергетике.  
5. Отличительные особенности понимания самоорганизации личности 
в синергетическом и кибернетическом подходах. Роль аффективно-
волевых, мотивационно-смысловых процессов в самоорганизации 
личности.  
 

Тема 1.4. Тайм-менеджмент  
как основа самоорганизации. 

1. Рациональное использование времени. Средства планирования 
времени, анализ временных «поглотителей», учет времени. Управление 
временем – управление самим собой. Эффективная организация 
занятий.  
2. Сплошное наблюдение за использованием личного времени: 
самофотография рабочего дня обучающийсяа.  
3. Рациональная организация учебного труда: рациональное и 
экономное использование своего времени, рациональная организация 
рабочего места, нормирование учебной деятельности в соответствии с 
возможностями и особенностями организма.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
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заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  
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- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Введению в дисциплину 
 
Тема 1.1. Самоорганизация личности и деятельности: понятие и содержание 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Речевая деятельность: понимание, говорение, слушание, письмо, чтение.  
2. Речевое поведение. 
 
 
Тема 1.2. Самоорганизация и саморегуляция учебной деятельности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Сущность и специфика умственного труда. Динамика умственной работоспособности. Гигиена 

умственного труда.  
2. Правила соблюдения гигиены умственного труда. Правильный режим – распорядок жизни в течение 

суток, который обеспечивает лучшую работоспособность. Понятие индивидуального стиля деятельности.  
3. Осознание и формирование индивидуального стиля учебно-познавательной деятельности. 

Целеустремленность и работоспособность. Утомление и переутомление.  
4. Факторы, влияющие на умственную работоспособность. Пути и методы повышения работоспособности.  

 
 
Тема 1.3. Самоорганизация личности. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Культура личности как проявление личностной самоорганизации.  
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2. Культура личности как связь внутренней и внешней её культуры, внутреннего мира  и внешнего 
поведения. 
 
Тема 1.4. Тайм-менеджмент  как основа самоорганизации. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Постановка и формирование целей. Формирование первоначальных умений управления учебной 
деятельностью на этапе планирования.  
2. Планирование этапов самостоятельной подготовки к семинару или практическому занятию.  
3. Календарное планирование учебной деятельности, контроль и коррекция. Планирование и 
конструирование поэтапного осуществления учебной деятельности на основе анализа ее структуры и 
особенностей.  
4. Планирование времени на перспективу, с учетом задач учебной деятельности. 

 
 
 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
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систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
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и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
61. 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.  

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

63. 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.  
64. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
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В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 
приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
65. 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.  
66. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  



 224 

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 
изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
81. титульный лист, содержание доклада;  
82. краткое изложение;  
83. цели и задачи;  
84. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
86. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
87. выводы и оценки;  
88. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
- все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 
стандартами;  

- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Методические материалы к презентациям  
51. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
52. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
53. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
54. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

55. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
51. Записать дату, тему и цель задания; 
52. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
53. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

54. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
55. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 



 226 

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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
46. Записать дату, тему и цель задания; 
47. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
48. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

49. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
50. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Раздел 1 Введение в дисциплину 
Тема 1.1. Теория права. ё 

1.Понятие права. Право в объективном и в субъективном смыслах.  
2. Признаки права: системность, волевой характер, нормативность, 
общеобязательность, формальная определенность, санкционирование, 
обеспечиваемость.  
3. Характеристика и значение каждого признака права. Понятие и виды 
функций права. Регулятивная и охранительная функции права, как 
основные правовые направления действия права. 
4. Понятие и виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, 
отраслевые. Их характеристика. Право в системе социальных норм.  
5. Несоциальные и социальные нормы. Право и мораль. Структура нормы 
права: гипотеза, диспозиция и санкция.  
 

Тема 1.2. Система права. 1.Структура и система права.  
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2.Понятие и значение предмета и метода правового регулирования 
отрасли права. Виды методов правового регулирования: императивные,  
диспозитивные, дозволяющие, предписывающие и запрещающие.  
3.Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих  большую 
группу однородных общественных отношений.  
4.Подотрасль и институт права. Частное и публичное право. 
Процессуальное и материальное право. 

Тема 1.3. Источники права. 1. Понятие источники права. Основные виды источников права: правовой 
обычай; нормативный правовой акт; договор нормативного содержания; 
прецедент. Нормативно-правовой акт как основной источник права в РФ: 
классификация нормативно-правовых актов.  
2.Понятие закон и его виды: Конституция, Федеральные конституционные 
законы (ФКЗ);  Федеральные законы (ФЗ);  Законы субъектов Федерации. 
Понятие подзаконный акт и его виды: Указы и Распоряжения Президента 
РФ;  Постановления и Распоряжения Правительства РФ; Приказы, 
инструкции, положения министерств, ведомств, государственных 
комитетов; Акты исполнительной власти субъектов РФ; Акты органов 
местного самоуправления;  Локальные нормативные акты.  
3. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц.  
 

Тема 1.4. Правоотношение. 1. Понятие и виды правоотношений. Критерии классификации 
правоотношений: по отраслевой принадлежности норм, регулирующих 
соответствующие отношения; по предмету регулирования; по сроку 
действия; по содержанию и т.п.  
2. Состав правоотношения: субъекты правоотношений и их виды; объекты 
правоотношений и их виды; содержание правоотношения; юридические 
факты, как основания возникновения правоотношения и их 
классификация.  
3. Характеристика каждого элемента правоотношения. 

Тема 1.5. Правоотношение. 1. Правомерное поведение: понятие, виды, структура. Понятие, признаки 
правонарушения.  
2. Состав правонарушения и составляющие его элементы: объект, субъект, 
объективная сторона и субъективная сторона правонарушения. Виды 
правонарушений.  
3. Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, 
административные, гражданско-правовые и уголовные. 
 

Тема 1.6. Юридическая 
ответственность. 

1. Юридическая ответственность. Понятие и признаки юридической 
ответственности. Классификация юридической ответственности.  
2. Функции, цели и принципы юридической ответственности как особой 
меры государственного принуждения за совершение правонарушения.  
3. Виды юридической ответственности. Антикоррупционные нормы в 
законодательстве 
 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 
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Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
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посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  
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- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Введению в дисциплину 
 
Тема 1.1. Теория права. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Разбор и анализ вопросов - Понятие права.  
Право в объективном и в субъективном смыслах. Признаки права: системность, волевой характер, 

нормативность, общеобязательность, формальная определенность, санкционирование, обеспечиваемость. 
2. Характеристика и значение каждого признака права. Понятие и виды функций права.  
3. Регулятивная и охранительная функции права, как основные правовые направления действия права.  
4. Понятие и виды принципов права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Их характеристика. Право 

в системе социальных норм.  



 237 

5. Несоциальные и социальные нормы. Право и мораль. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и 
санкция. 

 
 
Тема 1.2. Система права. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. разбор и анализ вопросов - Структура и система права. Понятие и значение предмета и метода правового 

регулирования отрасли права.  
2. Виды методов правового регулирования: императивные,  диспозитивные, дозволяющие, 

предписывающие и запрещающие.  
3. Понятие отрасли права как системы норм, регулирующих  большую группу однородных общественных 

отношений.  
4. Подотрасль и институт права. Частное и публичное право. Процессуальное и материальное право. 

 
 
Тема 1.3. Источники права. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. разбор и анализ вопросов - Понятие источники права. Основные виды источников права: правовой 
обычай; нормативный правовой акт; договор нормативного содержания; прецедент. Нормативно-правовой 
акт как основной источник права в РФ: классификация нормативно-правовых актов. Понятие закон и его 
виды: Конституция, Федеральные конституционные законы (ФКЗ);  Федеральные законы (ФЗ);  Законы 
субъектов Федерации. Понятие подзаконный акт и его виды: Указы и Распоряжения Президента РФ;  
Постановления и Распоряжения Правительства РФ; Приказы, инструкции, положения министерств, 
ведомств, государственных комитетов; Акты исполнительной власти субъектов РФ; Акты органов местного 
самоуправления;  Локальные нормативные акты.  
2. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
 
 
Тема 1.4. Правоотношение. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. разбор и анализ вопросов - Понятие и виды правоотношений. Критерии классификации правоотношений: 
по отраслевой принадлежности норм, регулирующих соответствующие отношения; по предмету 
регулирования; по сроку действия; по содержанию и т.п.  
2. Состав правоотношения: субъекты правоотношений и их виды; объекты правоотношений и их виды; 
содержание правоотношения; юридические факты, как основания возникновения правоотношения и их 
классификация.  
3.Характеристика каждого элемента правоотношения. 
 
Тема 1.6. Юридическая ответственность. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. разбор и анализ вопросов - Понятие, признаки правонарушения.  
2.Состав правонарушения и составляющие его элементы: объект, субъект, объективная сторона и 
субъективная сторона правонарушения.  
3.Виды правонарушений.  
4.Виды коррупционных правонарушений: дисциплинарные, административные, гражданско-правовые и 
уголовные. 
 

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
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запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
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написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

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

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

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

69. 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.  
70. 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.  
71. 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.  
72. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
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4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
89. титульный лист, содержание доклада;  
90. краткое изложение;  
91. цели и задачи;  
92. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
94. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
95. выводы и оценки;  
96. 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. 
Методические материалы к презентациям  
56. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
57. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
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58. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

59. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

60. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
56. Записать дату, тему и цель задания; 
57. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
58. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

59. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
60. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
51. Записать дату, тему и цель задания; 
52. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
53. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

54. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
55. 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.  
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1 Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Предмет социологии 
и политологии 

1.Категории «политическое» и «социальное». 

Тема 1.2. Методы 
исследования 

1. Понятия «метод», «методика», «методология». Программа 
исследования. Принципы выборочного обследования объекта. 

Тема 1.3. История социологии 
и политологии 

1. Категории «политическое» и «социальное». 
 

Тема 1.4. Личность, группа, 
общность 

1. Понятия «метод», «методика», «методология». Программа 
исследования. 

Тема 1.5. Значение и 
классификация социальных 
групп 

1. Понятия «личность», «группа», «общность». Личность как продукт 
социализации. 
 

Тема 1.6.  
Политические группы и 
общности 

1. Социальная группа как посредник между обществом и человеком. 
Большие группы: номинальные группы (социальные категории); 
реальные (в том числе стратификационные, этнические, 
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территориальные); агрегаты (публика и толпа).  Социальная 
организация. 
 

Тема 1.7. Олигархия, 
правящий класс и 
номенклатура 

1. Организованные общественные группы: группы давления, группы 
интересов.  Функции организованных общественных групп. Лобби и 
лоббистская тактика. 
 

Тема 1.8.  
Политические партии 

1. Содержание понятия «олигархия». Олигархическое влияние на 
власть. Формирование олигархии в России. 
 

Тема 1.9. Статусно-ролевой 
набор 

1. Понятие политической партии как продукта представительной 
демократии. Понятие «электорат». 
 

Тема 1.10. Ролевая динамика 
и ролевые конфликты 

1. Статусы и роли как элементы социальной структуры. Социальное 
положение и социальный статус.  
2. Статусный набор и его динамика. Предписываемый и достигаемый 
статусы. 
 

Тема 1.11.  
Происхождение и функции 
государства 

1. Изменение ролевого набора. Историческая смена ролей. Ролевое 
напряжение. 

Тема 1.12.  
Формы правления и 
политические режимы 

1. Понятие и признаки государства. Объективные причины 
возникновения государства 
2. Внутренние и внешние функции государства. 

Тема 1.13.  
Правовое государство и 
гражданское общество 

1. Формы правления:  монархия; аристократия; демократия. 
 

Тема 1.14. Стратификация 
российского общества 

1. Признаки общества. Понятие «гражданское общество»: подходы к 
его пониманию. Гражданство. 

Тема 1.15.  
Социальная мобильность и ее 
виды 

1. Понятие и исторические типы стратификации. Сущность 
неравенства (социального, экономического и политического).  
2. Порог бедности. Прожиточный минимум. 
 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-



 254 

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
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основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
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Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

РАЗДЕЛ 1. Введению в дисциплину 
 
Тема 1.1. Предмет социологии и политологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание понятий, входящих в предметную область социологии и политологии: «общество», 

«социальная структура», «институт общества», «государство», «политическая система общества»  и др., а также 
взаимосвязь между ними. 

 
 
Тема 1.2. Методы исследования 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Содержание методов исследования: анкетирование, интервью, наблюдение, эксперимент, анализ 

документов – достоинства и недостатки. 
 
 
Тема 1.3. История социологии и политологии 
 
Вопросы для самоподготовки: 



 257 

1. Содержание понятий, входящих в предметную область социологии и политологии: «общество», 
«социальная структура», «институт общества», «государство», «политическая система общества»  и др., а 
также взаимосвязь между ними. 
 
Тема 1.4. Личность, группа, общность 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Постановка и формирование целей. Формирование первоначальных умений управления учебной 
деятельностью на этапе планирования.  
2. Планирование этапов самостоятельной подготовки к семинару или практическому занятию.  
3. Календарное планирование учебной деятельности, контроль и коррекция. Планирование и 
конструирование поэтапного осуществления учебной деятельности на основе анализа ее структуры и 
особенностей.  
4. Планирование времени на перспективу, с учетом задач учебной деятельности. 

 
 

Тема 1.5. Значение и классификация социальных групп 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Классификация общностей на основе: культурно-исторической самобытности (народы и нации); 
родственных связей и стадий жизненного цикла (семейные, поколенческие, половозрастные); места в 
общественном производстве (классы); территориально-региональных или поселенческих признаков 
(городские и сельские). 
 
 
Тема 1.6. Политические группы и общности 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Малые группы: диада и триада.  
2. Социограммы.  
3. Лидерство в группах. 
 
 
Тема 1.7. Олигархия, правящий класс и номенклатура 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Элита: правящая  и контрэлита; закрытая и открытая; высшая, средняя, маргинальная, административная. 
Системы отбора в элиту (антрепренерская и система гильдии). 
 
 
Тема 1.8. Политические партии 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие правящего класса и номенклатуры.  
2. Исторические предшественники и современные формы номенклатуры.  
3. Функциональные конфликты в номенклатуре. 
 
 
Тема 1.9. Статусно-ролевой набор 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции и признаки политической партии. Политическая программа и политическая философия 
(коммунизм, либерализм, консерватизм, фашизм). 2. Классификация политических партий.  
3. Партийная система России.  
4. Многопартийность. 
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Тема 1.10. Ролевая динамика и ролевые конфликты 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная роль как динамическая сторона статуса.  
2. Содержание роли (ожидания, действия, нормы). Формы выражения роли: исполнение, идентификация, 
освоение.  
3. Ролевая система человека. 
 
Тема 1.11. Происхождение и функции государства 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Конфликтная ситуация.  
2. Внутриролевой и межролевой конфликты. 
 
 
Тема 1.12. Формы правления и политические режимы 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Внутренние и внешние функции государства. 
 
 
Тема 1.13. Правовое государство и гражданское общество 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Республика и ее современные формы.  
2. Политические режимы: демократический, авторитарный, диктатура. 
 
 
Тема 1.14. Стратификация российского общества 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Право.  
2. Признаки правового государства.  
3. Механизмы взаимодействия правового государства и гражданского общества. 
 
 
Тема 1.15. Социальная мобильность и ее виды 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Профиль экономического неравенства  в России. 
 
 
 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  



 262 

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
73. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

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

75. 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.  
76. 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.  
77. 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.  
78. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
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перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
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Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
97. титульный лист, содержание доклада;  
98. краткое изложение;  
99. цели и задачи;  
100. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
102. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
103. выводы и оценки;  
104. 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. 
Методические материалы к презентациям  
61. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
62. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
63. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
64. 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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65. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
61. Записать дату, тему и цель задания; 
62. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
63. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

64. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
65. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
56. Записать дату, тему и цель задания; 
57. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
58. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

59. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
60. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
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углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Государственное 
регулирование финансов 

организаций. 

Цели и задачи государственного регулирования финансов 
предприятий. Методы государственного регулирования и 
контроля финансов организаций. Прямое и косвенное 
регулирование. Денежно-кредитное регулирование. 
Налоговое и валютное регулирование. Антимонопольное 
регулирование. Особенности организации финансов основных 
организационно-правовых форм предприятий, 
предусмотренные российским законодательством. 
Финансовая специфика организации и функционирования 
корпорации (акционерного общества) как основной формы 
организации крупного бизнеса в современной экономике. 
Особенности организации финансов предприятий бюджетной 
сферы. Организация финансов предприятий сферы малого 
бизнеса. Особенности привлечения финансовых ресурсов и 
роль малых предприятий в экономике страны. Необходимость 
и формы государственной поддержки предприятий малого 
бизнеса. 

Тема 2. Финансовые ресурсы 
и капитал организации. 

Понятие и виды финансовых ресурсов (финансового капитала) 
организации. Источники формирования финансовых 
ресурсов, их структура. Классификация финансовых 
отношений, возникающих в ходе образования и 
использования финансовых ресурсов предприятной. 
Собственный капитал предприятия. Уставный капитал, его 
значение, формирование и изменение. Добавочный капитал и 
его роль. Резервный капитал и его использование. 
Нераспределённая прибыль как источник финансирования 
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деятельности предприятия. Долевые ценные бумаги (акции) 
как источник формирования собственного капитала. Заёмный 
капитал организации. Эмиссия долговых ценных бумаг как 
способ привлечения заёмного капитала. Ссудное и арендное 
финансирование. Общая характеристика других инструментов 
долгового финансирования. 

Тема 3. Затраты предприятия 
и выручка от реализации. 

Классификация и виды затрат. Классификация затрат по 
экономическому содержанию. Альтернативные, вменённые и 
неявные издержки. Доходы организаций, их классификация и 
роль в Формировании финансового результата. Понятие 
выручки от реализации продукции (работ, услуг). Порядок 
формирования и оценки объёма выручки. Методы учёта и 
планирования выручки. 

Тема 4. Финансовые 
результаты деятельности 
организации 

Экономическая сущность и значение прибыли. Бухгалтерская 
и экономическая прибыль. Виды прибыли: валовая прибыль, 
прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 
Экономическая добавленная стоимость (EVA) как показатель 
роста акционерной стоимости компании. Схема 
формирования и распределения прибыли на предприятии. 
Экономическое содержание процесса распределения 
прибыли. Основные направления и способы использования 
чистой прибыли. Фонды, создаваемые в организации за счёт 
чистой прибыли. Основные элементы учётной политики и их 
влияние на финансовые показатели организации. Налоговая 
политика предприятия и её влияние на финансовый результат. 
Взаимосвязь налоговой нагрузки и прибыли. 

Тема 5. Анализ 
безубыточности деятельности 
предприятия 

Основные допущения, используемые при анализе 
безубыточности. Характер взаимосвязи между объёмом 
реализации (продаж), прибылью и структурой затрат. 
Маржинальная прибыль и удельная маржинальная прибыль. 
Экономический смысл точки безубыточности. Расчёт точки 
безубыточности в натуральном и денежном измерении. Запас 
финансовой прочности и его оценка. Понятие операционного 
(производственного) левериджа. Оценка операционного 
левериджа, его соотношение с уровнем финансового риска 
фирмы. Управленческие решения, принимаемые на основе 
оценки производственного левериджа. 

Тема 6. Оборотный капитал 
организации, источники его 
финансирования и оценка 
эффективности 
использования оборотного 
капитала. Экономическое 
содержание, структура и 
источники финансирования 
внеоборотных активов 

Политика предприятия в области управления оборотными 
средствами. Взаимосвязь различных стратегий в сфере 
управления оборотным капиталом с уровнем риска 
ликвидности и риском банкротства. Факторы, определяющие 
структуру оборотного капитала и его долю в активах 
(имуществе) организации. Характеристика источников 
финансирования оборотных средств. Долгосрочные и 
краткосрочные обязательства как источник финансирования. 
Политика предприятия в области финансирования оборотных 
средств. Методы оценки объёмов и потребности в оборотных 
средствах. Нормирование и моделирование оборотных 
средств. Показатели эффективности использования 
оборотного капитала. Оборачиваемость запасов. 
Производственный (операционный) и финансовый циклы, их 
взаимосвязь. Внеоборотные активы организации, их структура 
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и состав. Понятие основного капитала и его экономическое 
назначение. Способы оценки основных фондов. Источники 
финансирования инвестиций в основной капитал и 
внеоборотные активы. Экономическое содержание и 
финансовые последствия амортизации основного капитала. 
Амортизационная политика предприятия и её связь с 
финансовой политикой. Экономическое содержание и состав 
нематериальных активов. Особенности функционирования, 
оборота, учёта и оценки нематериальных активов. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
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виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Тема 1. Государственное регулирование финансов организаций 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие инструменты государственного регулирования финансов организаций существуют? 
2. Какие цели преследует государственное регулирование финансов организаций? 
3. Какие органы и учреждения отвечают за государственное регулирование финансов 
организаций? 
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4. Какие меры могут приниматься государством для стимулирования финансовой устойчивости 
организаций? 
5. Какие последствия может иметь недостаточное или чрезмерное государственное 
регулирование финансов организаций? 
 
Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал организации 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие источники финансирования доступны организациям для привлечения капитала? 
2. В чем разница между собственными и заемными финансовыми ресурсами организации? 
3. Какие факторы влияют на выбор оптимальной структуры капитала для организации? 
4. Какие методы оценки стоимости капитала используются в финансовом анализе организации? 
5. Какие риски связаны с использованием различных источников финансирования для 
организации? 
 
Тема 3. Затраты предприятия и выручка от реализации 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие виды затрат можно выделить на предприятии, и как они классифицируются? 
2. Какие методы учета затрат используются для определения себестоимости продукции или 
услуг? 
3. Как формируется цена продукции или услуги на предприятии? 
4. Какие факторы влияют на объем и динамику выручки от реализации продукции или услуг? 
5. Какие стратегии могут быть использованы для оптимизации затрат и увеличения выручки на 
предприятии? 
 
Тема 4. Финансовые результаты деятельности организации 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие показатели используются для оценки финансовых результатов деятельности 
организации? 
2. Какие факторы могут повлиять на прибыльность организации? 
3. Что такое финансовый результат и как он отличается от финансового состояния 
организации? 
4. Какие методы анализа финансовых результатов могут помочь управлять финансами 
организации? 
5. Какие меры могут быть предприняты для улучшения финансовых результатов деятельности 
организации? 
 
Тема 5. Анализ безубыточности деятельности предприятия 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Что такое точка безубыточности и как её можно рассчитать для предприятия? 
2. Какие факторы влияют на достижение безубыточности предприятия? 
3. Почему важно проводить анализ безубыточности для бизнеса? 
4. Как изменение объема продаж или цен может повлиять на безубыточность предприятия? 
5. Какие стратегии могут быть использованы для увеличения безубыточности деятельности 
предприятия? 
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Тема 6. Оборотный капитал организации, источники его финансирования и оценка 
эффективности использования оборотного капитала 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Что включает в себя оборотный капитал организации и как его можно классифицировать? 
2. Какие источники финансирования оборотного капитала доступны предприятиям? 
3. Какие показатели используются для оценки эффективности использования оборотного 
капитала? 
4. Какие риски связаны с неэффективным управлением оборотным капиталом? 
5. Какие стратегии могут быть использованы для оптимизации оборотного капитала и улучшения 
финансовой устойчивости предприятия? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
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показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
79. 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.  

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

81. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
82. 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.  
83. 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.  
84. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
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подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
105. титульный лист, содержание доклада;  
106. краткое изложение;  
107. цели и задачи;  
108. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
110. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
111. выводы и оценки;  
112. 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;  
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- 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. 
Методические материалы к презентациям  
66. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
67. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
68. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
69. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

70. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
66. Записать дату, тему и цель задания; 
67. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
68. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

69. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
70. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
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При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

61. Записать дату, тему и цель задания; 
62. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
63. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

64. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
65. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Сущность и функции 
денег. Роль денег в 

экономике. Денежное 
обращение 

Понятие денег, их сущность и функции. Эволюционная и 
рационалистическая концепции возникновения денег. Эволюция форм и 
видов денег. Современные формы денег.  Понятие и структура денежного 
оборота. Организация наличного и безналичного денежного оборота. 
Денежная масса. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная 
эмиссия. Понятие и закон денежного обращения. Структура денежной 
массы в Российской Федерации. Национальная платежная система. 
Понятие и типы денежных систем. Элементы денежной системы. 
Принципы организации современных денежных систем.  Понятие, виды и 
экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика, ее 
инструменты. Денежные реформы в России. Современные инструменты 
регулирования денежной системы Российской Федерации. 

Тема 2. Функции финансов в 
условиях рыночной 
экономики, деньги и 

денежная система 

Понятие о финансах, история их возникновения. Сущность и 
функции финансов и роль их в экономике. Сферы финансовых 
отношений. Типы финансовых отношений. Финансовые 
ресурсы и их состав. Роль финансов в расширенном 
воспроизводстве. Финансовая система, её сферы. Финансовые 
потоки и их взаимосвязь. Финансовый рынок и его роль в 
мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 
Финансовая политика, типы финансовой политики. Общее 
понятие об управлении финансами. Органы управления 
финансами. Понятие о финансовом аппарате; его составные 
части. Сущность и функции денег. Виды денег. Понятие о 
денежном обращении. Наличное и безналичное обращение, их 
единство и взаимосвязь. Закон денежного обращения. 
Денежная масса и скорость обращения денег. Понятие о 
денежной системе. Основные типы и элементы денежной 
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системы. Денежная система Российской Федерации и её 
элементы Инфляция, её сущность и формы проявления. 
Особенности инфляционного процесса в России. Виды и типы 
инфляции. Виды денежных реформ и методы их проведения. 

Тема 3. Государственные 
финансы, финансы 
организаций и страхования 

Основные звенья (составляющие) государственных финансов. 
Государственные финансы: государственный бюджет, 
внебюджетные фонды, государственный кредит. Социально-
экономическая сущность и роль бюджета государства. 
Основные функции бюджета. Уровни бюджетной системы 
Российской Федерации. Принципы функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации. Федеральный 
бюджет – главное звено бюджетной системы, его значение в 
решении общегосударственных задач. Доходы федерального 
бюджета. Расходы федерального бюджета. Принципы 
бюджетного финансирования. Основные задачи в области 
государственных расходов. Бюджетный дефицит и методы его 
финансирования. Государственный кредит как экономическая 
и финансовая категория. Управление государственным 
кредитом. Государство как гарант. Государство как кредитор. 
Бюджетные кредиты и ссуды. Внешние кредиты. Новые виды 
кредитов: ипотека, лизинг, кредитные карточки. 
Внебюджетные фонды. Социально-экономическая сущность 
внебюджетных фондов. Пути создания внебюджетных 
фондов. 
Источники внебюджетных фондов. Социальные и 
экономические внебюджетные фонды. Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР), его средства и их 
использование. Фонд социального страхования Российской 
Федерации (ФСС), источники доходов и его назначение. 
Фонды обязательного медицинского страхования Российской 
Федерации (ФОМС). Обязательное медицинское страхование 
как составная часть государственного социального 
страхования. Порядок формирования и расходования 
Федерального и территориальных фондов медицинского 
страхования. 

Тема 4. Банковская система 
Российской Федерации 

Банковская система РФ, её структура и функции отдельных 
звеньев. Задачи и функции Центрального банка России. Роль 
Центрального банка России в регулировании денежно-
кредитной системы. Коммерческие банки России. Функции 
коммерческих банков. Виды банковских операций. Кредитная 
политика коммерческих банков. Организация и порядок 
кредитования. Принципы кредитования. Кредитный договор. 
Инвестиционная деятельность и политика коммерческих 
банков. Комиссионно-посреднические операции 
коммерческих банков. Функции Сберегательного банка и его 
операции. Виды вкладов и ценных бумаг Сберегательного 
банка 

Тема 5. Развитие кредитного 
дела в Российской Федерации 

Понятие «кредит». Необходимость кредита. Сущность 
кредита и его элементы. Кредит как форма движения ссудного 
капитала. Особенности и источники ссудного капитала. 
Структура рынка ссудных капиталов. Понятие «ссудный 
процент» и его значение. Основные критерии 
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дифференциации процентных ставок. Основные принципы 
кредита. Функции кредита. Роль кредита в экономике. 
Классификация кредита по базовым признакам. Банковский 
кредит как наиболее распространённая форма кредитных 
отношений в экономике. Сроки погашения. Способы 
погашения и взимания ссудного процента. Наличие 
обеспечения. Целевое назначение. Категории заёмщиков. 
Коммерческий кредит как одна из первых форм кредитных 
отношений в экономике. Формы векселей. Потребительский 
кредит как целевая форма кредитования физических лиц. 
Государственный кредит и его признаки. Международный 
кредит и его классификация по базовым признакам. 
Ростовщический кредит как специфическая форма кредита. 

Тема 6. Функционирование 
первичного и вторичного 
рынка ценных бумаг 

Понятие «ценная бумага». Классификация ценных бумаг. 
Основные виды ценных бумаг. Акции: условия выпуска, виды, 
правила выплаты дивидендов. Виды облигаций, их выпуск, 
доходы от облигаций. Сберегательные и депозитные 
сертификаты. Вексель, его виды и особенности. Производные 
ценные бумаги. Структура рынка ценных бумаг. Характер 
деятельности и функции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. Сущность фондовой биржи и её 
значение для рыночной экономики. Формы бирж. Цель и 
задачи фондовых бирж. Требования, предъявляемые к 
фондовой бирже. Условия создания и деятельности фондовых 
бирж. Фондовые биржи в России, этапы их развития. 
Современная биржевая ситуация в России. Биржевая торговля. 
Виды биржевых сделок. Биржевые индексы и их место в 
биржевой торговле. Виды инвестиционных фондов в 
Российской Федерации. Общая характеристика современного 
российского рынка ценных бумаг. Деятельность организации 
на фондовом рынке. 

Тема 7. Международные 
валютно-финансовые и 
кредитные отношения 

Национальная, мировая и международная валютные системы. 
Котировка валют. Валютный курс, инструменты его 
регулирования. Конвертируемость валюты. Валютные 
операции. Валютный рынок. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
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- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 
решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  
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- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Тема 1. Сущность и функции денег. Роль денег в экономике. Денежное обращение 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какова сущность денег и какие функции они выполняют в экономике? 
2. Какова роль денег в обмене и распределении ресурсов в экономике? 
3. Что такое денежное обращение и какие процессы оно включает? 
4. Какие виды денег существуют, и как они различаются между собой? 
5. Каким образом центральный банк регулирует денежное обращение в стране? 
 
Тема 2. Функции финансов в условиях рыночной экономики, деньги и денежная система 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные функции выполняют финансы в условиях рыночной экономики? 
2. В чем заключается роль денег в экономической системе, и какова их важность для обмена 
товарами и услугами? 
3. Что представляет собой денежная система, и какие элементы в нее входят? 
4. Какие основные принципы лежат в основе функционирования денежной системы? 
5. Какие механизмы обеспечивают стабильность денежной системы в условиях рыночной 
экономики? 
 
Тема 3. Государственные финансы, финансы организаций и страхования 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какова роль государственных финансов в экономике и какие функции они выполняют? 
2. Какие основные принципы управления государственными финансами существуют? 
3. В чем заключается связь между финансами организаций и страхованием? 
4. Какие виды страхования существуют, и какие цели преследуют организации, использующие 
страхование? 
5. Какие меры могут быть предприняты для оптимизации финансов организаций и улучшения 
страховых показателей? 
 
Тема 4. Банковская система Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 



 298 

 
1. Какова структура банковской системы России, и какие виды банков в нее входят? 
2. Какие функции выполняют банки в экономике России? 
3. Каким образом регулируется деятельность банков в Российской Федерации? 
4. Какие основные принципы работы банковской системы России с точки зрения обеспечения 
финансовой устойчивости? 
5. Каким образом банки взаимодействуют с другими участниками финансового рынка в России? 
 
Тема 5. Развитие кредитного дела в Российской Федерации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какова история развития кредитного дела в России, и какие этапы можно выделить? 
2. Какие виды кредитования существуют на современном этапе развития кредитного дела в 
России? 
3. Каким образом банки определяют кредитоспособность заемщика при выдаче кредита? 
4. Какие меры принимаются для стимулирования кредитования в России, и как они влияют на 
экономику страны? 
5. Какие риски связаны с развитием кредитного дела, и как им можно эффективно управлять? 
 
Тема 6. Функционирование первичного и вторичного рынка ценных бумаг 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Чем отличается первичный рынок ценных бумаг от вторичного, и какие цели преследуют 
участники этих рынков? 
2. Как происходит эмиссия ценных бумаг на первичном рынке, и какие процедуры необходимо 
пройти для их размещения? 
3. Что такое листинг ценных бумаг на фондовой бирже, и как это влияет на их ликвидность? 
4. Как формируются цены на ценные бумаги на вторичном рынке, и какие факторы на них 
влияют? 
5. Каким образом инвесторы могут использовать первичный и вторичный рынок ценных бумаг 
для инвестиций и заработка? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
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− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
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Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
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составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
85. 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.  

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

87. 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.  
88. 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.  
89. 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.  
90. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
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творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
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Рекомендуется следующая структура доклада:  
113. титульный лист, содержание доклада;  
114. краткое изложение;  
115. цели и задачи;  
116. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
118. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
119. выводы и оценки;  
120. 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. 
Методические материалы к презентациям  
71. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
72. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
73. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
74. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

75. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 
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Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
71. Записать дату, тему и цель задания; 
72. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
73. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

74. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
75. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
66. Записать дату, тему и цель задания; 
67. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
68. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

69. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
70. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Банковская система 
РФ 

Зарождение и развитие банковского дела. Происхождение 
банков, этапы развития банковского дела. Понятие, виды 
банковских систем. Современные банковские системы 
европейских государств и США. Тенденции развития 
банковского дела на современном этапе.Развитие банковского 
дела в России. Этапы формирования банковской системы. 
Современная банковская система России. Виды кредитных 
организаций. Проблемы формирования устойчивой 
банковской системы. Стратегия развития банковского сектора 
на современном этапе. 

Тема 2. Организация 
деятельности Центрального 

банка 

Сущность центрального банка. Происхождение центральных 
банков. Цели деятельности Банка России.  Статус, функции и 
задачи ЦБ России. Принципы организации и организационное 
построение Банка России. Операции Банка России. Баланс 
Банка России. Цели и основные направления денежно-
кредитной политики. Инструменты и методы денежно-
кредитной политики. 

Тема 3. Основы организации 
деятельности коммерческих 
банков 

Коммерческий банк. Виды банков. Функции и операции 
коммерческих банков. ФЗ «О банках и банковской 
деятельности». Порядок учреждения коммерческих банков. 
Устав банка. Организационная структура коммерческого 
банка. Филиалы и представительства кредитной организации. 
Банковские объединения. Реорганизация банка. Порядок 
ликвидации коммерческого банка. Банкротство. 

Тема 4. Ресурсы банка Структура ресурсов банка. Источники формирования 
собственного капитала. Выпуск и использование акций банка. 
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Структура капитала банка. Достаточность капитала. 
Привлеченные и другие ресурсы. Депозиты до востребования. 
Срочные депозиты. Недепозитные источники формирования 
ресурсов. Выпуск облигаций, сертификатов, векселей. 
Межбанковские кредиты. Кредиты Центрального банка. 
Начисление процентов по вкладам и другим долговым 
обязательствам банка. 

Тема 5. Банковские операции 

Понятие банковских операций. Виды банковских операций: активные, 
пассивные и активно-пассивные. Кредитные операции банка. Расчетные и 
кассовые операции. Операции банка с ценными бумагами. Валютные 
операции и внешнеэкономическая деятельность. Сделки и 
посреднические операции  

Тема 6. Регулирование и 
надзор за банковской 
деятельностью. Банковский 
аудит 

Сущность и назначение банковского регулирования. 
Центральный банк как орган банковского регулирования и 
надзора. Функции Банка России как органа банковского 
регулирования и надзора. Пруденциальные нормы и 
требования Банка России к кредитным организациям. 
Обязательные экономические нормативы. Банковский аудит. 
Законодательные и нормативные акты, регулирующие 
аудиторскую деятельность. Внешний и внутренний аудит. 
Функции аудита. Основные направления аудита. 

Тема 7. Банковский 
маркетинг и банковский 
менеджмент 

Специфика банковского маркетинга. Особенности банковского 
маркетинга. Специфика банковского продукта. Анализ рынка банковских 
продуктов и услуг. Сегментация рынка. Основные показатели рынка 
банковских услуг. Элементы комплекса маркетинга. Система реализации 
банковского продукта. Цели и методы сбыта. Организация маркетингового 
исследования рынка банковских услуг. Цена и ценообразование 
набанковские продукты. Специфика банковского менеджмента. 
Особенности организации управления банком. Цели и принципы 
управления банком. 
Финансовый менеджмент в банке. Управление активами и пассивами. 
Управление доходностью и рисками банковской деятельности. Методы 
управления. Управление ликвидностью. Менеджмент персонала. 
Особенности управления персоналом в банке. Этапы и методы развития 
персонала.  

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  
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Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
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Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  
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- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
Тема 1. Банковская система РФ 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какова структура банковской системы России? 
2. Какие функции выполняют Центральный банк и коммерческие банки в банковской системе 
РФ? 
3. Какие законы и нормативные акты регулируют деятельность банков в России? 
4. Какова роль банковской системы в экономике России? 
5. Какие основные принципы диверсификации рисков применяются в банковской системе РФ? 
 
Тема 2. Организация деятельности Центрального банка 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие функции исполняет Центральный банк России? 
2. Какова роль Центрального банка в регулировании денежного обращения? 
3. Какие меры Центральный банк принимает для обеспечения финансовой стабильности 
страны? 
4. Какие органы управления существуют в структуре Центрального банка России? 
5. Какие инструменты монетарной политики использует Центральный банк для достижения 
своих целей? 
 
Тема 3. Основы организации деятельности коммерческих банков 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какова структура коммерческого банка и какие функции выполняют его подразделения? 
2. Какие виды услуг предоставляются клиентам коммерческими банками? 
3. Какие основные принципы кредитного анализа используются при выдаче кредитов? 
4. Какова роль розничного и корпоративного бизнеса в деятельности коммерческого банка? 
5. Каким образом коммерческие банки формируют свою клиентскую базу и увеличивают свою 
прибыльность? 
 
Тема 4. Ресурсы банка 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Что включает в себя актив банка и какие виды активов существуют? 
2. Каким образом банк формирует свои источники финансирования? 
3. Какие принципы ликвидности и капитала должен соблюдать банк для обеспечения 
финансовой устойчивости? 
4. Какие методы управления рисками активов и пассивов используются в деятельности банка? 
5. Какие механизмы управления рисками кредитования применяются в коммерческих банках? 
 
Тема 5. Банковские операции 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные виды банковских операций существуют? 
2. Как происходит процесс открытия и закрытия счетов в коммерческом банке? 
3. Каким образом осуществляется расчетно-кассовое обслуживание клиентов в банке? 
4. Какие услуги предоставляются клиентам через систему Интернет-банкинга? 
5. Какие меры безопасности должны соблюдаться при проведении банковских операций? 
 
Тема 6. Регулирование и надзор за банковской деятельностью. Банковский аудит 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие организации осуществляют регулирование и надзор за деятельностью банков в 
России? 
2. Какие функции выполняет банковский аудит и какие цели преследует? 
3. Какие требования предъявляются к финансовой отчетности банков? 
4. Какие меры предусмотрены для защиты интересов депозиторов в случае финансовых 
проблем у банка? 
5. Какие меры принимаются для предотвращения отмывания денег и финансирования 
терроризма в банковской деятельности? 
 
Тема 7. Банковский маркетинг и банковский менеджмент 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие стратегии маркетинга используются коммерческими банками для привлечения 
клиентов? 
2. Каким образом формируется портфель продуктов и услуг коммерческого банка? 
3. Какие методы анализа рынка и конкурентов применяются в банковском маркетинге? 
4. Какие основные аспекты управления персоналом существуют в банковском менеджменте? 
5. Каким образом коммерческие банки оценивают эффективность своей деятельности и 
планируют развитие на рынке? 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
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дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
91. 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.  

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

93. 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.  
94. 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.  
95. 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.  
96. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
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3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 
1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
121. титульный лист, содержание доклада;  
122. краткое изложение;  
123. цели и задачи;  
124. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
126. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
127. выводы и оценки;  
128. 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. 
Методические материалы к презентациям  
76. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
77. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
78. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
79. 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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80. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
76. Записать дату, тему и цель задания; 
77. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
78. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

79. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
80. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
71. Записать дату, тему и цель задания; 
72. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
73. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

74. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
75. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1. Применение 
информационных технологий 
в экономической сфере. 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность 
информационных систем и 
технологий  

Понятия информации, информационной технологии, 
информационной системы.  
Применение информационных технологий в банковской 
деятельности. Способы обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. Операции обработки информации. 
Общие положения по техническому и программному обеспечению 
информационных технологий.  
Классификация и состав информационных систем. Понятие 
качества информационных процессов. Жизненный цикл 
информационных систем. 

Тема 1.2. Техническое 
обеспечение информационных 
технологий 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура 
персонального компьютера. Основные характеристики системных 
блоков и мониторов. Классификация печатающих устройств. Состав 
периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные 
планшеты, веб-камеры и т.д. 

Тема 1.3. Программное 
обеспечение информационных 
технологий. 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 
характеристика используемых платформ. Структура базового 
программного обеспечения. Классификация и основные 
характеристики операционной системы. Особенности интерфейса 
операционной системы. Программы – утилиты. Классификация и 
направления использования  прикладного программного 
обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его 
развития. 

Тема 1.4. Компьютерные 
вирусы. Антивирусы. Защита 

Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 
информационной безопасности. Принципы и способы защиты 
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информации в информационных 
системах. 

информации в информационных системах. Характеристика угроз 
безопасности информации и их источников. Методы обеспечения 
информационной безопасности. Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения 
информационных технологий и защиты информации 

Раздел 2. Операционная 
система MS Windows. 
Стандартные программные 
средства. 

 

Тема 2.1. Интерфейс ОС 
Windows. Файловая система.  
Стандартные программные 
средства 

Использование Windows, как единого графического программного 
интерфейса для программ. Различные версии Windows и их 
особенности. Интерфейс ОС Windows. Рабочий стол. Способы 
запуска программ в Windows. Файловая система: программы Мой 
компьютер и Проводник. Создание, перемещение, удаление папок, 
файлов, ярлыков. 

Раздел 3. Технологии создания 
и преобразования 
информационных объектов 

 

Тема 3.1. Технологии создания 
и обработки текстовой 
информации 

Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 
Автоматическое создание списков. Создание и описание новых 
стилей списков, форматирование созданных списков. 
Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок 
текста с помощью табуляции 
Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 
Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 
удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста 
Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 
Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей. 
Создание и редактирование автособираемого оглавления 

Тема 3.2. Технологии обработки 
числовой информации 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния 
предприятия. Организация расчетов в табличном процессоре MS 
Excel. Относительная и абсолютная адресация в табличном 
процессоре MS Excel. 
 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 
Excel. Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи 
между файлами и консолидация данных в MS Excel. Накопление 
средств и инвестирование проектов в MS Excel. Использование 
электронных таблиц для финансовых и экономических расчетов. 
Использование специализированных программ для анализа 
финансового состояния организации 

Тема 3.3. Технологии создания 
и обработки графической 
информации 

Компьютерная графика, ее виды.  
Мультимедийные программы. 
Назначение и основные возможности программы подготовки 
презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым 
презентациям 

Тема 3.4. Технологии хранения, 
отбора и сортировки 
информации 

Базы данных и системы управления базами данных 

Раздел 4. 
Телекоммуникационные 
технологии 

Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 
подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 
компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 
поиска.Передача информации между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь.Методы создания и сопровождения сайта. 
Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-
турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 
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Пример поиска информации на государственных образовательных 
порталах. Осуществление поиска информации или 
информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах 
данных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и 
настройка его параметров. Формирование адресной книги.   

Тема 4.1. Представления о 
технических и программных 
средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

Сетевые информационные системы для различных направлений 
профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 
банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 
голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 
обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

4.2. Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных сетях 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 
Интернет-журналы и СМИ. 

4.3. Примеры сетевых 
информационных систем для 
различных направлений 
профессиональной деятельности 

Сетевые информационные системы для различных направлений 
профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 
банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 
голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 
обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
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оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  
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- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

 
Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое информационная система и какие основные компоненты включает в себя такая 
система? 
2. Какова роль информационных технологий в современном бизнесе и повседневной жизни? 
3. Какие преимущества предоставляют информационные системы для управления организацией? 
4. Какие основные типы информационных систем существуют и для каких целей они 
используются? 
5. Каковы основные принципы построения эффективной информационной системы? 
 
Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие компоненты входят в техническое обеспечение информационных технологий? 
2. Какова роль аппаратного обеспечения в функционировании информационных систем? 
3. Какие требования к сетевым технологиям необходимы для обеспечения эффективной работы 
информационных систем? 
4. Какие виды хранения данных используются в современных информационных технологиях? 
5. Какие принципы безопасности следует учитывать при выборе технического обеспечения для 
информационных систем? 
 
Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Чем отличается системное программное обеспечение от прикладного? 
2. Какие языки программирования чаще всего используются для разработки программного 
обеспечения? 
3. Какова роль операционных систем в работе компьютера и информационных систем? 
4. Какие основные типы прикладного программного обеспечения существуют и для каких задач 
они предназначены? 
5. Каким образом происходит процесс разработки программного обеспечения и какие этапы он 
включает? 
 
Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 
системах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое компьютерные вирусы и каковы основные способы их распространения? 
2. Какие последствия может иметь заражение компьютера вирусом для информационной 
системы? 
3. Как работают антивирусные программы и какие методы они используют для обнаружения и 
удаления вредоносного ПО? 
4. Какие меры безопасности следует применять для защиты информации в информационных 
системах от киберугроз? 
5. Какие методы шифрования данных используются для обеспечения конфиденциальности при 
передаче информации по сети? 

 
Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные средства 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие основные элементы входят в интерфейс операционной системы Windows и какие 
функции они выполняют? 
2. Что такое файловая система и какие типы файловых систем поддерживает ОС Windows? 
3. Какие стандартные программные средства входят в состав операционной системы Windows и 
для каких задач они предназначены? 
4. Как можно организовать файлы и папки на диске в операционной системе Windows для более 
удобного доступа к информации? 
5. Какие дополнительные настройки интерфейса ОС Windows можно произвести для повышения 
эффективности работы с компьютером? 
 
Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие программные средства широко используются для создания и редактирования текстовой 
информации? 
2. Какие основные функции обработки текста предоставляют текстовые редакторы и процессоры 
текста? 
3. Каким образом можно форматировать текст, чтобы сделать его более читабельным и 
привлекательным? 
4. Какие методы проверки правописания и грамматики текста предоставляют современные 
программы для обработки текста? 
5. Каким образом можно создавать и форматировать таблицы в программах для обработки 
текста? 
 
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие программные средства используются для обработки числовой информации, например, 
для проведения расчетов или анализа данных? 
2. Какие функции предоставляют электронные таблицы для работы с числовой информацией? 
3. Каким образом можно создавать графики и диаграммы на основе числовых данных при 
помощи специализированных программ? 
4. Какие методы фильтрации и сортировки данных предоставляются программами для работы с 
числовой информацией? 
5. Как можно использовать формулы и функции в электронных таблицах для автоматизации 
расчетов и анализа числовых данных? 
 
Тема 3.3. Технологии создания и обработки графической информации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие программы используются для создания графической информации, например, рисунков, 
дизайна или фотографий? 
2. Какие инструменты предоставляют графические редакторы для работы с изображениями? 
3. Каким образом можно редактировать и улучшать качество фотографий при помощи 
специализированных программ? 
4. Как создавать анимацию и эффекты в графических программах для создания динамичных 
изображений? 
5. Каким образом можно сохранять и экспортировать графические файлы в различных форматах 
для дальнейшего использования? 
 
Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие методы хранения информации используются для эффективного доступа к данным? 
2. Каким образом можно классифицировать и категоризировать информацию для удобного 
отбора и поиска необходимых данных? 
3. Какие инструменты и программы предоставляют возможность организации информации по 
ключевым словам или тегам? 
4. Каким образом работают системы управления базами данных для хранения, отбора и 
сортировки больших объемов информации? 
5. Какие методы сортировки данных используются для упорядочивания информации по 
определенным критериям? 

 
Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие технические средства используются в телекоммуникационных технологиях для 
передачи данных? 
2. Какие программные средства широко применяются для управления и мониторинга сетей 
связи? 
3. Какие технические характеристики оборудования необходимы для организации качественной 
телекоммуникационной связи? 
4. Каким образом работают протоколы передачи данных в телекоммуникационных системах? 
5. Какие методы обеспечивают безопасность передаваемых данных в телекоммуникационных 
сетях? 
 
Тема 4.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие функциональные возможности предоставляет сетевое программное обеспечение для 
коллективной работы в глобальных сетях? 
2. Каким образом можно организовать взаимодействие сотрудников через локальные 
компьютерные сети при помощи специализированного ПО? 
3. Какие инструменты предоставляют современные платформы для онлайн-коллаборации и 
обмена информацией в реальном времени? 
4. Каким образом можно обеспечить безопасность и конфиденциальность информации при 
использовании сетевого ПО для коллективной работы? 
5. Какие методы аналитики и отчетности предоставляются сетевым программным обеспечением 
для оценки эффективности коллективной деятельности? 
 
Тема 4.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 
профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие сетевые информационные системы используются в медицинской отрасли для 
управления медицинскими данными и историями пациентов? 
2. Каким образом сетевые информационные системы помогают в финансовой сфере для учета и 
анализа финансовых операций? 
3. Какие примеры сетевых информационных систем применяются в образовании для 
дистанционного обучения и управления учебными материалами? 
4. Какие сетевые информационные системы используются в туристической индустрии для 
бронирования и управления туристическими услугами? 
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5. Каким образом сетевые информационные системы могут быть применены в производственной 
отрасли для автоматизации производственных процессов и управления производственными 
данными? 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
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заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
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собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  
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Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
97. 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.  

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

99. 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.  
100. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
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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.  
101. 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.  
102. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 
изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
129. титульный лист, содержание доклада;  
130. краткое изложение;  
131. цели и задачи;  
132. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
134. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
135. выводы и оценки;  
136. 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. 
Методические материалы к презентациям  
81. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
82. На титульном слайде должно быть отражено:  



 344 

˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
83. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
84. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

85. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
81. Записать дату, тему и цель задания; 
82. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
83. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

84. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
85. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
76. Записать дату, тему и цель задания; 
77. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
78. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

79. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
80. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 
промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Раздел 1. Применение 
информационных технологий 
в экономической сфере. 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность 
информационных систем и 
технологий  

Понятия информации, информационной технологии, 
информационной системы.  
Применение информационных технологий в банковской 
деятельности. Способы обработки, хранения, передачи и 
накопления информации. Операции обработки информации. 
Общие положения по техническому и программному обеспечению 
информационных технологий.  
Классификация и состав информационных систем. Понятие 
качества информационных процессов. Жизненный цикл 
информационных систем. 

Тема 1.2. Техническое 
обеспечение информационных 
технологий 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура 
персонального компьютера. Основные характеристики системных 
блоков и мониторов. Классификация печатающих устройств. Состав 
периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные 
планшеты, веб-камеры и т.д. 

Тема 1.3. Программное 
обеспечение информационных 
технологий. 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 
характеристика используемых платформ. Структура базового 
программного обеспечения. Классификация и основные 
характеристики операционной системы. Особенности интерфейса 
операционной системы. Программы – утилиты. Классификация и 
направления использования  прикладного программного 
обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его 
развития. 

Тема 1.4. Компьютерные 
вирусы. Антивирусы. Защита 

Понятие компьютерного вируса, защиты информации и 
информационной безопасности. Принципы и способы защиты 
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информации в информационных 
системах. 

информации в информационных системах. Характеристика угроз 
безопасности информации и их источников. Методы обеспечения 
информационной безопасности. Принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения 
информационных технологий и защиты информации 

Раздел 2. Операционная 
система MS Windows. 
Стандартные программные 
средства. 

 

Тема 2.1. Интерфейс ОС 
Windows. Файловая система.  
Стандартные программные 
средства 

Использование Windows, как единого графического программного 
интерфейса для программ. Различные версии Windows и их 
особенности. Интерфейс ОС Windows. Рабочий стол. Способы 
запуска программ в Windows. Файловая система: программы Мой 
компьютер и Проводник. Создание, перемещение, удаление папок, 
файлов, ярлыков. 

Раздел 3. Технологии создания 
и преобразования 
информационных объектов 

 

Тема 3.1. Технологии создания 
и обработки текстовой 
информации 

Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 
Автоматическое создание списков. Создание и описание новых 
стилей списков, форматирование созданных списков. 
Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок 
текста с помощью табуляции 
Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 
Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и 
удаление фрагментов таблицы, расположение и направление текста 
Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 
Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей. 
Создание и редактирование автособираемого оглавления 

Тема 3.2. Технологии обработки 
числовой информации 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния 
предприятия. Организация расчетов в табличном процессоре MS 
Excel. Относительная и абсолютная адресация в табличном 
процессоре MS Excel. 
 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 
Excel. Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи 
между файлами и консолидация данных в MS Excel. Накопление 
средств и инвестирование проектов в MS Excel. Использование 
электронных таблиц для финансовых и экономических расчетов. 
Использование специализированных программ для анализа 
финансового состояния организации 

Тема 3.3. Технологии создания 
и обработки графической 
информации 

Компьютерная графика, ее виды.  
Мультимедийные программы. 
Назначение и основные возможности программы подготовки 
презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым 
презентациям 

Тема 3.4. Технологии хранения, 
отбора и сортировки 
информации 

Базы данных и системы управления базами данных 

Раздел 4. 
Телекоммуникационные 
технологии 

Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 
подключения, провайдер. Поиск информации с использованием 
компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 
ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия 
поиска.Передача информации между компьютерами. Проводная и 
беспроводная связь.Методы создания и сопровождения сайта. 
Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-
турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. 
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Пример поиска информации на государственных образовательных 
порталах. Осуществление поиска информации или 
информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах 
данных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и 
настройка его параметров. Формирование адресной книги.   

Тема 4.1. Представления о 
технических и программных 
средствах 
телекоммуникационных 
технологий. 

Сетевые информационные системы для различных направлений 
профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 
банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 
голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 
обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

4.2. Возможности сетевого 
программного обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных и 
локальных компьютерных сетях 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 
Интернет-журналы и СМИ. 

4.3. Примеры сетевых 
информационных систем для 
различных направлений 
профессиональной деятельности 

Сетевые информационные системы для различных направлений 
профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 
банковских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 
голосования, системы медицинского страхования, дистанционного 
обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.) 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
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стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
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Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое информационная система и какие основные компоненты включает в себя такая 
система? 
2. Какова роль информационных технологий в современном бизнесе и повседневной жизни? 
3. Какие преимущества предоставляют информационные системы для управления организацией? 
4. Какие основные типы информационных систем существуют и для каких целей они 
используются? 
5. Каковы основные принципы построения эффективной информационной системы? 
 
Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие компоненты входят в техническое обеспечение информационных технологий? 
2. Какова роль аппаратного обеспечения в функционировании информационных систем? 
3. Какие требования к сетевым технологиям необходимы для обеспечения эффективной работы 
информационных систем? 
4. Какие виды хранения данных используются в современных информационных технологиях? 
5. Какие принципы безопасности следует учитывать при выборе технического обеспечения для 
информационных систем? 
 
Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Чем отличается системное программное обеспечение от прикладного? 
2. Какие языки программирования чаще всего используются для разработки программного 
обеспечения? 
3. Какова роль операционных систем в работе компьютера и информационных систем? 
4. Какие основные типы прикладного программного обеспечения существуют и для каких задач 
они предназначены? 
5. Каким образом происходит процесс разработки программного обеспечения и какие этапы он 
включает? 
 
Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных 
системах 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое компьютерные вирусы и каковы основные способы их распространения? 
2. Какие последствия может иметь заражение компьютера вирусом для информационной 
системы? 
3. Как работают антивирусные программы и какие методы они используют для обнаружения и 
удаления вредоносного ПО? 
4. Какие меры безопасности следует применять для защиты информации в информационных 
системах от киберугроз? 
5. Какие методы шифрования данных используются для обеспечения конфиденциальности при 
передаче информации по сети? 

 
Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. Стандартные программные средства 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные элементы входят в интерфейс операционной системы Windows и какие 
функции они выполняют? 
2. Что такое файловая система и какие типы файловых систем поддерживает ОС Windows? 
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3. Какие стандартные программные средства входят в состав операционной системы Windows и 
для каких задач они предназначены? 
4. Как можно организовать файлы и папки на диске в операционной системе Windows для более 
удобного доступа к информации? 
5. Какие дополнительные настройки интерфейса ОС Windows можно произвести для повышения 
эффективности работы с компьютером? 
 
Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие программные средства широко используются для создания и редактирования текстовой 
информации? 
2. Какие основные функции обработки текста предоставляют текстовые редакторы и процессоры 
текста? 
3. Каким образом можно форматировать текст, чтобы сделать его более читабельным и 
привлекательным? 
4. Какие методы проверки правописания и грамматики текста предоставляют современные 
программы для обработки текста? 
5. Каким образом можно создавать и форматировать таблицы в программах для обработки 
текста? 
 
Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие программные средства используются для обработки числовой информации, например, 
для проведения расчетов или анализа данных? 
2. Какие функции предоставляют электронные таблицы для работы с числовой информацией? 
3. Каким образом можно создавать графики и диаграммы на основе числовых данных при 
помощи специализированных программ? 
4. Какие методы фильтрации и сортировки данных предоставляются программами для работы с 
числовой информацией? 
5. Как можно использовать формулы и функции в электронных таблицах для автоматизации 
расчетов и анализа числовых данных? 
 
Тема 3.3. Технологии создания и обработки графической информации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие программы используются для создания графической информации, например, рисунков, 
дизайна или фотографий? 
2. Какие инструменты предоставляют графические редакторы для работы с изображениями? 
3. Каким образом можно редактировать и улучшать качество фотографий при помощи 
специализированных программ? 
4. Как создавать анимацию и эффекты в графических программах для создания динамичных 
изображений? 
5. Каким образом можно сохранять и экспортировать графические файлы в различных форматах 
для дальнейшего использования? 
 
Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие методы хранения информации используются для эффективного доступа к данным? 
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2. Каким образом можно классифицировать и категоризировать информацию для удобного 
отбора и поиска необходимых данных? 
3. Какие инструменты и программы предоставляют возможность организации информации по 
ключевым словам или тегам? 
4. Каким образом работают системы управления базами данных для хранения, отбора и 
сортировки больших объемов информации? 
5. Какие методы сортировки данных используются для упорядочивания информации по 
определенным критериям? 

 
Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 
технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие технические средства используются в телекоммуникационных технологиях для 
передачи данных? 
2. Какие программные средства широко применяются для управления и мониторинга сетей 
связи? 
3. Какие технические характеристики оборудования необходимы для организации качественной 
телекоммуникационной связи? 
4. Каким образом работают протоколы передачи данных в телекоммуникационных системах? 
5. Какие методы обеспечивают безопасность передаваемых данных в телекоммуникационных 
сетях? 
 
Тема 4.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие функциональные возможности предоставляет сетевое программное обеспечение для 
коллективной работы в глобальных сетях? 
2. Каким образом можно организовать взаимодействие сотрудников через локальные 
компьютерные сети при помощи специализированного ПО? 
3. Какие инструменты предоставляют современные платформы для онлайн-коллаборации и 
обмена информацией в реальном времени? 
4. Каким образом можно обеспечить безопасность и конфиденциальность информации при 
использовании сетевого ПО для коллективной работы? 
5. Какие методы аналитики и отчетности предоставляются сетевым программным обеспечением 
для оценки эффективности коллективной деятельности? 
 
Тема 4.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 
профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие сетевые информационные системы используются в медицинской отрасли для 
управления медицинскими данными и историями пациентов? 
2. Каким образом сетевые информационные системы помогают в финансовой сфере для учета и 
анализа финансовых операций? 
3. Какие примеры сетевых информационных систем применяются в образовании для 
дистанционного обучения и управления учебными материалами? 
4. Какие сетевые информационные системы используются в туристической индустрии для 
бронирования и управления туристическими услугами? 
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5. Каким образом сетевые информационные системы могут быть применены в производственной 
отрасли для автоматизации производственных процессов и управления производственными 
данными? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
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учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
103. 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.  

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

105. 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.  
106. Требования к основной части реферата:  
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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.  
107. 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.  
108. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 
изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
137. титульный лист, содержание доклада;  
138. краткое изложение;  
139. цели и задачи;  
140. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
142. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
143. выводы и оценки;  
144. 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. 
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Методические материалы к презентациям  
86. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
87. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
88. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
89. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

90. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
86. Записать дату, тему и цель задания; 
87. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
88. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

89. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
90. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
81. Записать дату, тему и цель задания; 
82. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
83. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

84. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
85. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 



 366 

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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Содержание и задачи 
анализа финансово-
хозяйственной деятельности 

1.Краткая характеристика развития анализа финансово -
хозяйственной деятельности в России. 
2. Взаимосвязь финансово-хозяйственного анализа и 
смежных наук. 
3. Общая схема экономического анализа деятельности 
организации. 
4. Классификация видов экономического анализа, 
содержание, задачи и методика проведения текущего анализа. 
5.Краткая характеристика видов экономического анализа. 

Тема 2. Планирование 
аналитической работы. 
Информационное и 
металогическое обеспечение 
анализа 

1. Понятие экономической информации; основные 
требования к экономической информации; достоверность, 
актуальность, оперативность, точность. 
2. Виды источников информации. 
З. Приемы экономического анализа, их классификации и 
краткая характеристика. 
4.Методы экономического анализа, их особенности. краткая 
характеристика и область применения традиционных методов 
экономического анализа 

Тема 3. Анализ производства 
и реализации продукции. 
Анализ качества продукции 

1. Анализ объема производства продукции по стоимостным 
показателям. Анализ производства продукции в натуральном 
выражении (ассортимент, структура). 
2. Зависимость между производственным снабжением, 
процессом производства и реализацией готовой продукции. 



 373 

З. Показатели объема реализации продукции, оценка 
динамики реализации продукции организации; факторы, 
влияющие на объем реализации. 

Тема 4. Анализ состояния и 
эффективного использования 
производственных фондов 

1.Цели, задачи, источники анализа. 
2.Анализ движения основных средств. 
3.Оценка технического состояния средств. 
4.Показатели эффективности использования основных 
средств. 
5.Анализ эффективности использования основных средств. 
6.Оценка влияния экстенсивного и интенсивного 
использование средств труда на приращение объема 
производства реализации продукции. 
7.Резервы повышения эффективности использования 
основных средств. 

Тема 5. Анализ 
эффективности 
использования материальных 
ресурсов 

1. Анализ объема, ритмичности, комплексности поставок. 
2. Изучение причин невыполнения договорных обязательств 
поставщиками. 
З. Показатели эффективности использования предметов труда: 
материалоотдача, материалоемкость, их расчет. 

Тема 6. Анализ 
обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами. 
Анализ производительности 
труда и трудоемкости. 
Анализ фонда заработной 
платы 

 
1. Анализ численности, состава, структуры кадров и уровня 
их квалификации. Анализ движения рабочей силы. Анализ 
использования рабочего времени. 
2. Изучение форм, динамики причин движения рабочей силы. 
3. Выявление резервов повышения производительности труда 
и их влияние на увеличение объема производства и 
реализации продукции. Оценка влияния производительности 
труда на прирост объема производства. 
4. Определение абсолютного и относительного отклонения по 
фонду заработной платы. Причины изменения переменной и 
постоянной зарплаты 

Тема 7. Анализ общей суммы 
затрат на производство 
продукции 

1. Внешние и внутренние факторы, влияющие на 
себестоимость продукции. Факторный анализ себестоимости 
продукции. 
2. Расчет структуры затрат. Анализ себестоимости по 
отдельным статьям и элементам затрат. Резервы снижения 
себестоимости продукции 

Тема 8. Анализ финансовых 
результатов от реализации 
продукции, работ, услуг и 
рентабельности предприятия. 
Анализ состава и динамики 
прибыли 

1. Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, 
прибыли до налогообложения, чистой прибыли. 
Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. 
Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до 
налогообложения 
2. Методы расчета порога рентабельности (критической 
точки реализации). 
3. Система показателей рентабельности, их характеристика и 
факторный анализ рентабельности. Задачи и источники 
анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 

Тема 9. Понятие, значение и 
задачи финансового 
состояния предприятия и его 
финансовой устойчивости 

1.Система показателей, характеризующих финансовое 
состояние. Экспресс- анализ финансового состояния. Этапы 
экспресс-анализа. 
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2. Детализированный анализ финансового состояния, его цель, 
основные этапы. Характеристика типов финансовой 
устойчивости. 

 
 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
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могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
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специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
Тема 1. Содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные задачи ставит перед собой анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации? 
2. Какие методы и инструменты используются для проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности? 
3. Какие показатели финансовой отчетности являются ключевыми при проведении анализа 
финансово-хозяйственной деятельности? 
4. Как влияет результат анализа финансово-хозяйственной деятельности на принятие 
управленческих решений в организации? 
5. Каким образом анализ финансово-хозяйственной деятельности помогает оптимизировать 
финансовые потоки и улучшить финансовое состояние предприятия? 
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Тема 2. Планирование аналитической работы. Информационное и металогическое 
обеспечение анализа 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Каким образом планируется аналитическая работа в организации? 
2. Какие информационные и методологические инструменты используются для проведения 
анализа в рамках планирования? 
3. Как важно правильное информационное обеспечение для успешного проведения анализа? 
4. Какие технологии и программные средства могут быть задействованы для эффективного 
анализа информации? 
5. Какие этапы включает в себя процесс планирования аналитической работы и какова их роль? 
 
Тема 3. Анализ производства и реализации продукции. Анализ качества продукции 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Как проводится анализ производства продукции на предприятии? 
2. Какие ключевые показатели используются при анализе качества продукции? 
3. Как влияет анализ качества продукции на конечный результат производства и 
удовлетворенность клиентов? 
4. Каким образом можно улучшить процессы производства и реализации продукции на основе 
результатов анализа? 
5. Какие методы контроля качества продукции используются в современных организациях? 
 
Тема 4. Анализ состояния и эффективного использования производственных фондов  
 Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие процессы включает в себя анализ состояния производственных фондов на 
предприятии? 
2. Какие показатели помогают оценить эффективность использования производственных 
фондов? 
3. Каким образом можно оптимизировать использование производственных ресурсов на основе 
результатов анализа? 
4. Как важно поддерживать актуальную информацию о состоянии производственных фондов 
для успешного управления предприятием? 
5. Какие методы учета и анализа используются для оценки эффективности использования 
производственных фондов? 
 
Тема 5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Как проводится анализ использования материальных ресурсов на предприятии? 
2. Какие ключевые показатели помогают определить эффективность использования 
материальных ресурсов? 
3. Каким образом можно оптимизировать расходы на материальные ресурсы на основе 
результатов анализа? 
4. Как важно контролировать запасы и расходы материальных ресурсов для эффективного 
управления предприятием? 
5. Какие методы анализа помогают выявить потенциальные улучшения в использовании 
материальных ресурсов? 
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Тема 6. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ 
производительности труда и трудоемкости. Анализ фонда заработной платы 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие факторы влияют на обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, и как 
проводится их анализ? 
2. Каким образом можно оценить производительность труда на предприятии и почему это 
важно для эффективности производственных процессов? 
3. Какие методы анализа используются для определения трудоемкости производства и какие 
выводы можно сделать на основе этих данных? 
4. Как формируется фонд заработной платы на предприятии, и как проводится его анализ с 
целью оптимизации затрат? 
5. Как влияет анализ фонда заработной платы на мотивацию сотрудников и общую 
эффективность работы предприятия? 
 
Тема 7. Анализ общей суммы затрат на производство продукции 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие основные виды затрат учитываются при анализе общей суммы затрат на производство 
продукции? 
2. Какие методы анализа используются для определения эффективности расходов на 
производство? 
3. Как важно правильное распределение затрат и контроль над ними для успешного 
функционирования предприятия? 
4. Какие факторы могут влиять на изменение общей суммы затрат на производство продукции? 
5. Каким образом результаты анализа общей суммы затрат помогают оптимизировать процессы 
производства и управления ресурсами? 
 
Тема 8. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг и 
рентабельности предприятия. Анализ состава и динамики прибыли 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие ключевые показатели используются для анализа финансовых результатов от 
реализации продукции, работ и услуг? 
2. Как важно проводить анализ рентабельности предприятия для оценки его финансового 
состояния? 
3. Каким образом можно определить состав и динамику прибыли предприятия при проведении 
финансового анализа? 
4. Как влияют изменения в финансовых результатах на принятие стратегических решений в 
организации? 
5. Какие методы анализа помогают выявить причины колебаний в финансовых результатах и 
разработать меры по их улучшению? 
 
Тема 9. Понятие, значение и задачи финансового состояния предприятия и его 
финансовой устойчивости 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что включает в себя понятие финансового состояния предприятия и почему оно важно для 
успешной деятельности организации? 
2. Какие ключевые задачи ставят перед собой анализ финансового состояния предприятия? 
3. Каким образом можно определить финансовую устойчивость предприятия и почему это 
важно для его долгосрочного развития? 
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4. Какие показатели и методы анализа используются для оценки финансового состояния и 
устойчивости предприятия? 
5. Как результаты анализа финансового состояния могут быть использованы для принятия 
стратегических решений и планирования дальнейших действий предприятия? 
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 
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Самостоятельная работа.  
Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
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(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
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сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
109. 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.  

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

111. 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;  
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Объем введения составляет две страницы текста.  
112. 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.  
113. 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.  
114. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 
изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 
изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
145. титульный лист, содержание доклада;  
146. краткое изложение;  
147. цели и задачи;  
148. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
150. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
151. выводы и оценки;  
152. 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. 
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Методические материалы к презентациям  
91. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
92. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
93. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
94. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

95. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
91. Записать дату, тему и цель задания; 
92. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
93. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

94. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
95. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
86. Записать дату, тему и цель задания; 
87. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
88. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

89. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
90. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
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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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Основы 
бухгалтерского учёта  

Тема 1.1. Предмет и метод 
бухгалтерского учёта 

Предмет бухгалтерского учёта. Объекты бухгалтерского учёта 
в производственной сфере. Классификация средств 
предприятий по имущественному составу. Классификация 
источников формирования имущества 
Метод бухгалтерского учёта. Элементы метода 
бухгалтерского учёта: документирование, инвентаризация, 
денежная оценка, калькуляция, счета, двойная запись, 
балансовое обобщение, отчётность 
Взаимосвязь предмета и метода бухгалтерского учёта 

Тема 1.2. Бухгалтерский 
баланс 

Бухгалтерский баланс, его содержание и строение. Общая 
характеристика актива и пассива баланса 
Типы хозяйственных операций и их влияние на баланс 

Тема 1.3. Счета и двойная 
запись. План счетов 
бухгалтерского учёта 

Понятие о счетах бухгалтерского учёта. Строение счетов. 
Счета активные и пассивные. Порядок записи операций на 
активных и пассивных счетах 
Двойная запись, её сущность и контрольное значение. 
Корреспонденция счетов. Бухгалтерские проводки: простые и 
сложные. Счета синтетического и аналитического учёта 
Оборотные ведомости по счетам 
План счетов бухгалтерского учёта финансово - хозяйственной 
деятельности организаций: принципы построения, разделы 
Плана счетов, счета и субсчета, балансовые и забалансовые 



 393 

счета. Понятие и содержание рабочего плана счетов 
организации 
Классификация счетов по экономическому содержанию. 
Классификация счетов по назначению и структуре: основные, 
регулирующие, операционные 

Тема 1.4. Организация 
бухгалтерского учёта 

Основные задачи бухгалтерского учёта. Базовые принципы 
бухгалтерского учёта, их сущность и значение. Нормативное 
регулирование бухгалтерского учёта в России 
Организация работы по ведению бухгалтерского учёта и 
составлению отчётности. Бухгалтерский аппарат, его 
структура и функции. Учётная политика организации 
Экономическое и юридическое значение документа в 
бухгалтерском учёте. Понятие о документообороте в 
бухгалтерском учёте 
Классификация документов. Реквизиты документов. Порядок 
оформления бухгалтерских документов 

Раздел 2. Финансовый учёт  

Тема 2.1. Бухгалтерский учёт 
денежных средств 

Порядок открытия расчётного счёта в банке. Формы 
платёжных документов, порядок их оформления 
Бухгалтерский учёт денежных средств на расчётных счетах. 
Выписки из расчётного счёта предприятия, оформленные 
банком. Правила обработки выписок банка. Бухгалтерский 
учёт операций по валютным счетам 
Бухгалтерский учёт денежных средств, размещённых в банках 
на депозитных счетах 
Организация и порядок ведения кассовых операций. 
Оформление приёма и выдачи наличных денег в кассе. 
Бухгалтерский учёт приходных и расходных кассовых 
операций. Особенности бухгалтерского учёта кассовых 
операций в иностранной валюте 
Курсовые разницы от переоценки иностранной валюты и 
порядок отражения их в бухгалтерском учёте 

Тема 2.2. Бухгалтерский учёт 
основных средств и 
нематериальных активов 

Основные средства и их классификация 
Понятие и классификация нематериальных активов. Оценка 
нематериальных активов. Определение срока амортизации. 
Виды нематериальных активов, не подлежащих амортизации 
Бухгалтерский учёт поступления основных средств 
Бухгалтерский учёт поступления (приобретение, создание) 
нематериальных активов 
Методы расчёта сумм амортизации основных средств. 
Амортизационные группы. Порядок начисления и 
бухгалтерского учёта амортизации основных средств и 
нематериальных активов 
Бухгалтерский учёт выбытия основных средств и 
нематериальных активов 

Тема 2.3. Бухгалтерский учёт 
запасов 

Понятие и классификация запасов. Оценка материальных 
ценностей 
Организация складского учёта материалов. Первичные 
документы на приём и отпуск материалов 
Бухгалтерский учёт приобретения материалов. Бухгалтерский 
учёт затрат по заготовке и приобретению материалов. 
Бухгалтерский учёт расчётов с поставщиками 
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Бухгалтерский учёт отпуска материалов в производство и их 
оценка (по себестоимости каждой единицы, по средней 
себестоимости, по способу ФИФО) 
Инвентаризация материалов, бухгалтерский учёт её 
результатов 

Тема 2.4. Бухгалтерский учёт 
затрат на производство 
продукции 

Состав и классификация затрат на производство продукции. 
Система бухгалтерских счетов учёта затрат и расходов. 
Методы учёта затрат и калькулирование себестоимости 
Состав и бухгалтерский учёт затрат основного производства. 
Определение остатков незавершённого производства 
Состав и бухгалтерский учёт затрат вспомогательных 
производств, порядок и учёт бухгалтерский их распределения. 
Состав и бухгалтерский учёт общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. Порядок и бухгалтерский учёт 
распределения общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов 
Виды заработной платы, их состав. Документация по учёту 
труда и заработной платы 
Бухгалтерский учёт начисления заработной платы. 
Распределение начисленной заработной платы по 
направлениям затрат и источникам. Бухгалтерский учёт 
удержаний из заработной платы. Бухгалтерский учёт выплаты 
заработной платы 
Бухгалтерский учёт расчётов по страховым взносам 

Тема 2.5. Бухгалтерский учёт 
готовой продукции и её 
продажи 

Понятие о готовой, отгруженной и проданной продукции. 
Документальное оформление движения готовой продукции 
Бухгалтерский учёт готовой продукции. Исчисление 
фактической себестоимости 
Бухгалтерский учёт отгруженной продукции 
Бухгалтерский учёт продажи продукции. Состав и 
бухгалтерский учёт расходов, связанных с продажей 
продукции. Бухгалтерский учёт расчётов с покупателями и 
заказчиками 

Тема 2.6. Бухгалтерский учёт 
собственного капитала 

Собственный капитал: понятие, состав. Уставный капитал 
(складочный капитал, уставный фонд), бухгалтерский учёт его 
формирования 
Бухгалтерский учёт изменения уставного капитала. 
Бухгалтерский учёт акций, выкупленных у акционеров 
Формирование и бухгалтерский учёт резервного капитала. 
Формирование и бухгалтерский учёт добавочного капитала 

Тема 2.7. Бухгалтерский учёт 
финансовых результатов 
и использования 
прибыли 

Структура финансового результата деятельности 
предприятия, порядок его формирования и организация учёта 
Бухгалтерский учёт финансового результата от продажи 
продукции. Состав и бухгалтерский учёт прочих доходов и 
расходов. Бухгалтерский учёт расчётов с бюджетом по налогу 
на прибыль 
Бухгалтерский учёт нераспределённой прибыли. 
Бухгалтерский учёт использования прибыли. Убытки 
отчётного года, источники их покрытия и порядок 
бухгалтерского учёта 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
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практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
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работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учёта: 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Чем определяется предмет бухгалтерского учёта и какие задачи он решает? 
2. Какие методы используются в бухгалтерском учёте для обработки финансовой информации? 
3. Каким образом бухгалтерский учёт помогает оценить финансовое состояние организации? 
4. Какие принципы лежат в основе бухгалтерского учёта, и почему они важны для правильной 
финансовой отчётности? 
5. Какие стандарты регулируют бухгалтерский учёт, и как важно их соблюдение для бизнеса? 
 
Тема 1.2. Бухгалтерский баланс 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляет собой бухгалтерский баланс и какие компоненты в него входят? 
2. Какие цели преследует составление бухгалтерского баланса для организации? 
3. Какие методы анализа используются на основе данных бухгалтерского баланса? 
4. Каким образом изменения в активах и пассивах влияют на состояние бухгалтерского 
баланса? 
5. Какие законодательные требования существуют к составлению и представлению 
бухгалтерского баланса? 
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Тема 1.3. Счета и двойная запись. План счетов бухгалтерского учёта 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляет собой двойная запись в бухгалтерском учёте и как она работает? 
2. Зачем необходим план счетов в бухгалтерском учёте, и какие функции он выполняет? 
3. Какие основные разделы включает план счетов бухгалтерского учёта, и как они 
организованы? 
4. Какие принципы лежат в основе формирования плана счетов, и как он адаптируется под 
конкретные потребности предприятия? 
5. Каким образом счета в плане счетов связаны между собой, и как осуществляется проведение 
операций по двойной записи? 
 
Тема 1.4. Организация бухгалтерского учёта 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Как организуется система бухгалтерского учёта в организации, и какие структурные 
элементы в неё входят? 
2. Каким образом происходит сбор, обработка и анализ финансовой информации в рамках 
бухгалтерского учёта? 
3. Как важна автоматизация процессов бухгалтерского учёта для повышения эффективности 
работы организации? 
4. Какие требования к квалификации специалистов возлагаются при организации 
бухгалтерского учёта? 
5. Каким образом контролируется правильность ведения бухгалтерского учёта и какие меры 
принимаются при выявлении ошибок или нарушений? 

 
Тема 2.1. Бухгалтерский учёт денежных средств 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие принципы бухгалтерского учёта применяются при работе с денежными средствами 
организации? 
2. Каким образом происходит учёт поступления и расходования денежных средств в рамках 
бухгалтерского учёта? 
3. Как важно правильное формирование кассовых отчётов для контроля за денежными 
операциями предприятия? 
4. Каким образом учитывается наличие кассы и расчётного счёта в рамках бухгалтерского 
учёта? 
5. Какие требования к документообороту при работе с денежными средствами предъявляются 
законодательством, и как это влияет на бухгалтерский учёт? 
 
Тема 2.2. Бухгалтерский учёт основных средств и нематериальных активов 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные принципы бухгалтерского учёта применяются при учёте основных средств и 
нематериальных активов? 
2. Какие методы амортизации используются для учёта основных средств, и как они влияют на 
финансовые показатели организации? 
3. Каким образом происходит учёт улучшений и модернизаций основных средств в рамках 
бухгалтерского учёта? 
4. Как важно правильное определение первоначальной стоимости основных средств и 
нематериальных активов для корректного бухгалтерского учёта? 
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5. Какие требования законодательства существуют к учёту основных средств и нематериальных 
активов, и как важно их соблюдение? 
 
Тема 2.3. Бухгалтерский учёт запасов 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие виды запасов подлежат учёту в бухгалтерском учёте, и какие методы их оценки 
используются? 
2. Каким образом происходит учёт движения запасов на складах организации и как это влияет 
на финансовые показатели? 
3. Как важно правильное определение себестоимости запасов для формирования финансовой 
отчётности организации? 
4. Какие особенности учёта переоценки запасов могут возникнуть, и как они отражаются на 
финансовых показателях предприятия? 
5. Каким образом учитывается реализация запасов и как это влияет на финансовые результаты 
организации? 
 
Тема 2.4. Бухгалтерский учёт затрат на производство продукции 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие затраты включаются в стоимость производства продукции при бухгалтерском учёте, и 
как они классифицируются? 
2. Каким образом происходит распределение накладных расходов на производство продукции и 
как это отражается в бухгалтерской отчётности? 
3. Как важно правильное определение прямых и косвенных затрат при учёте затрат на 
производство продукции для формирования себестоимости? 
4. Какие методы расчёта себестоимости продукции используются в бухгалтерском учёте, и как 
выбор метода влияет на финансовые показатели предприятия? 
5. Каким образом анализируются затраты на производство продукции для оптимизации 
производственных процессов и повышения эффективности? 
 
Тема 2.5. Бухгалтерский учёт готовой продукции и её продажи 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Каким образом происходит учёт готовой продукции на складах организации, и как это 
отражается в финансовой отчётности? 
2. Какие методы оценки готовой продукции используются в бухгалтерском учёте, и как они 
влияют на финансовые результаты предприятия? 
3. Как важно правильное формирование цены реализации готовой продукции для определения 
дохода от её продажи? 
4. Каким образом учитывается реализация готовой продукции в бухгалтерском учёте, и как это 
отражается на финансовых показателях компании? 
5. Как проводится анализ финансовых результатов от реализации готовой продукции для 
определения эффективности производственной деятельности? 
 
Тема 2.6. Бухгалтерский учёт собственного капитала 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что включает в себя состав собственного капитала организации, и какие операции по его 
изменению отражаются в бухгалтерском учёте? 
2. Каким образом происходит учёт движения собственного капитала при увеличении или 
уменьшении его объёма? 
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3. Как важно правильное оценивание стоимости акций или долей при формировании 
собственного капитала компании? 
4. Каким образом учитывается выплата дивидендов или других выплат из собственного 
капитала в рамках бухгалтерского учёта? 
5. Как проводится анализ изменений собственного капитала для оценки финансового состояния 
предприятия? 
 
Тема 2.7. Бухгалтерский учёт финансовых результатов и использования прибыли 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Как формируются финансовые результаты организации в рамках бухгалтерского учёта, и 
какие компоненты они включают? 
2. Каким образом происходит распределение прибыли между различными целями 
(резервирование, выплата дивидендов, реинвестирование) в рамках бухгалтерского учёта? 
3. Как важно правильное определение финансовых результатов для принятия управленческих 
решений на основе бухгалтерской отчётности? 
4. Каким образом анализируется эффективность использования прибыли предприятием и какие 
показатели используются для этого? 
5. Какие требования к раскрытию информации о финансовых результатах предъявляются 
законодательством, и как это важно для прозрачности деятельности компании? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
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важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 
публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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  
115. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

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

117. 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.  
118. 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.  
119. 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.  
120. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 
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Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
153. титульный лист, содержание доклада;  
154. краткое изложение;  
155. цели и задачи;  
156. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
158. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
159. выводы и оценки;  
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160. 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. 
Методические материалы к презентациям  
96. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
97. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
98. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
99. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

100. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
96. Записать дату, тему и цель задания; 
97. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
98. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

99. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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100. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
91. Записать дату, тему и цель задания; 
92. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
93. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

94. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
95. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Тема 1.  Организация 
бухгалтерской работы в 
банках 

1. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 
в банках. Основные положения Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ   
"О бухгалтерском учете".  Единые требования к 
бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Создание правового механизма 
регулирования бухгалтерского учета в РФ. Основные цели 
законодательства РФ о бухучете.  Регулирование 
бухгалтерского учета в кредитных организациях. Разработка 
отраслевых стандартов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций, плана счетов бухгалтерского учета для 
кредитных организаций и порядка его применения, правил 
бухгалтерского учета и отчетности как функция Банка России. 
Единые методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми 
кредитными организациями. 
2. Методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета в банках. Понятие бухгалтерского учета 
в банке, его цель. Внешние и внутренние пользователи 
бухгалтерской информации. Основные задачи бухгалтерского 
учета в банке. Объекты и предметы банковского учета. 
Методы бухгалтерского учета: документация, 
инвентаризация, счета, двойная запись, баланс, отчетность. 
Особенности бухгалтерского учета в банках. Требования к 
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ведению бухучета в банках. Принципы бухгалтерского учета в 
банках. 
3. Учетная политика банка. Содержание и  краткая 
характеристика основных элементов учетной политики банка. 
Порядок оформления учетной политики банка. 
4. Основы организации работы бухгалтерской службы в 
банках. Организация работы бухгалтерского аппарата. 
Структура бухгалтерской службы. Функции подразделений 
бухгалтерской службы. Должностные обязанности 
бухгалтерских работников и распределение обслуживаемых 
ими счетов.  Функции главного бухгалтера. Режим работы 
бухгалтерской службы. Операционный день. Организация 
рабочего дня бухгалтерских работников. 

Тема 2. План счетов 
бухгалтерского учета и 
баланс кредитной 
организации 

1. Принципы построения, структура и содержание разделов 
плана счетов бухгалтерского учета для кредитных 
организаций.  Понятие плана счетов. Структура плана счетов: 
главы, разделы, подразделы, счета первого порядка, счета 
второго порядка. Предназначение активных и пассивных 
счетов. Парные счета. Счета, не имеющие признака счета. 
Единая временная структура счетов второго порядка. 
Классификация клиентов банка по типу клиента (физические 
и юридические лица), по статусу (резиденты и нерезиденты), 
по форме собственности и виду деятельности. Характеристика 
счетов. 
2. Группировка счетов бухгалтерского учета для составления 
баланса кредитной организации. Балансовые счета. Счета 
доверительного управления. Внебалансовые счета. Счета по 
учету требований и обязательств по производным 
финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по 
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 
следующего дня после дня заключения договора (сделки). 
Четыре типа изменений в балансе. 

Тема 3. 
Аналитический и 
синтетический учет 

1. Характеристика элементов аналитического учета. Понятие 
и цели аналитического учета. Документы аналитического 
учета. Лицевые счета. Схема обозначения лицевых счетов и их 
нумерации. Порядок ведения лицевых четов и их реквизиты. 
Книга регистрации открытых лицевых счетов. Порядок 
выдачи клиентам выписок из лицевых счетов и приложений к 
ним. Порядок передачи лицевых счетов на хранение. 
Ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, 
лицевым счетам, балансовым и внебалансовым счетам. 
2. Характеристика элементов синтетического учета. Понятие 
синтетического учета и его цели. Формы синтетического 
учета. Порядок составления ежедневной оборотной ведомости 
по балансовым и внебалансовым счетам. Типовая форма 
ежедневного баланса и порядок его составления. Порядок 
ведения отчета о финансовых результатах. Типовая форма 
ведомости оборотов по отражению событий после отчетной 
даты. Порядок составления сводной ведомости оборотов по 
отражению событий после отчетной даты 

Тема 4. Организация 
документооборота в банке и 

1. Понятие документооборота в банке. Этапы 
документооборота. Основные принципы организации 
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внутрибанковский 
контроль 

документооборота. Виды банковских документов и 
требования к их оформлению.  Порядок  хранения банковских 
документов. 
2. Понятие внутреннего контроля и его цели. Система органов 
внутреннего контроля. Организация внутреннего контроля. 
Последующий контроль. Исправление ошибочных записей в 
банковских документах. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  
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- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

 
Тема 1. Организация бухгалтерской работы в банках 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие особенности существуют при организации бухгалтерской работы в банках по 
сравнению с другими организациями? 
2. Какие виды операций и учётных документов характерны для бухгалтерской работы в банках? 
3. Каким образом осуществляется контроль за финансовыми операциями в банке через 
бухгалтерский учёт? 
4. Как важно соблюдение стандартов и нормативов в бухгалтерской работе банка для 
обеспечения финансовой прозрачности? 
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5. Какие требования к отчётности банков предъявляются законодательством, и как это 
отражается на организации бухгалтерской работы? 
 
Тема 2. План счетов бухгалтерского учета и баланс кредитной организации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные разделы включает план счетов бухгалтерского учёта для кредитной 
организации? 
2. Каким образом формируется баланс кредитной организации на основе данных из плана 
счетов? 
3. Какие счета в плане учёта наиболее важны для отслеживания финансового состояния 
кредитной организации? 
4. Какие аспекты учёта и отчётности специфичны для кредитных организаций по сравнению с 
другими предприятиями? 
5. Каким образом анализируется баланс кредитной организации с помощью данных из плана 
счетов? 

 
Тема 3. Аналитический и синтетический учет 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. В чем заключается разница между аналитическим и синтетическим учетом? Какие задачи 
решает каждый вид учета? 
2. Какие основные принципы лежат в основе аналитического учета в бухгалтерии банка? 
3. Каким образом информация из аналитического учета используется для принятия 
управленческих решений в банке? 
4. Как важно поддерживать актуальность и точность данных в аналитическом учете для 
эффективного управления финансами банка? 
5. Какие методы и инструменты используются для автоматизации аналитического учета в 
банковской сфере? 
 
Тема 4. Организация документооборота в банке и внутрибанковский контроль 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные типы документов используются в документообороте банка, и как они 
классифицируются? 
2. Как организуется документооборот в банке с учётом требований по безопасности и 
конфиденциальности информации? 
3. Каким образом внутрибанковский контроль помогает предотвратить мошенничество и 
ошибки в документообороте? 
4. Какие процедуры и политики обеспечивают эффективный контроль за документами и 
операциями в банке? 
5. Как важно соблюдение нормативных требований при организации документооборота в банке, 
и как это влияет на внутренний контроль и безопасность операций? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
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нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
121. 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.  

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

123. 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.  
124. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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125. 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.  
126. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
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проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
161. титульный лист, содержание доклада;  
162. краткое изложение;  
163. цели и задачи;  
164. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
166. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
167. выводы и оценки;  
168. 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. 
Методические материалы к презентациям  
101. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
102. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
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103. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

104. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

105. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
101. Записать дату, тему и цель задания; 
102. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
103. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

104. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
105. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
96. Записать дату, тему и цель задания; 
97. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
98. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

99. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
100. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
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промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Содержание и 
типология 
предпринимательской 
деятельности. Концепция и 
родовые признаки бизнеса 

1. Понятие и содержание предпринимательства. Деловые 
интересы в предпринимательстве. Субъекты бизнеса.  
2. Предприятие в системе бизнеса. Конкуренция в бизнесе.  
3. Концепции бизнеса: позитивная концепция бизнеса, 
критическая концепция бизнеса, прагматическая концепция 
бизнеса.  
4. Родовые признаки бизнеса. 

Тема 2. История российского 
предпринимательства 

1. Предпринимательство на Руси до XV века. Российское 
предпринимательство периода XV – XIX веков.   
2. Бизнес в России дореволюционного периода.  Бизнес в 
период руководства коммунистической партии.  
Предпринимательство постсоветского периода. 

Тема 3. Виды 
предпринимательской 
деятельности 

1. Виды предпринимательской деятельности: 
производственная, коммерческая, финансовая.  
2. Характеристика производственной деятельности. 
Характеристика и сущность коммерческой деятельности. 
Сущность и задачи финансовой деятельности. 

Тема 4. Правовое 
обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

1. Организационно-правовые формы бизнеса. Процедура 
государственной регистрации предпринимательской 
деятельности.  
2. Предпринимательский договор, понятие, виды, этапы 
составления. 

Тема 5. Финансовое 
обеспечение 
предпринимательской 

1. Финансовая деятельность в организации. Инвестиционная 
деятельность в организации.   
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деятельности. 
Взаимоотношения 
предпринимателей с 
финансовой системой и 
кредитными организациями. 

2. Формирование имущества и источники финансирования  
предпринимательской деятельности. Основные показатели 
эффективности предпринимательской деятельности. 
3. Финансовая система и финансовый рынок. Структура 
кредитной системы, сущность, виды и формы кредита.  
4. Взаимоотношения предпринимателей с финансовой 
системой. 

Тема 6. Риски 
предпринимательской 
деятельности. 

1. Понятие и сущность рисков в предпринимательстве. 
Классификация рисков.  
2. Система управления рисками: процесс управления рисками 
на предприятии, методы управления рисками, управление 
информационными рисками, методы финансирования рисков. 

Тема 7. Система 
налогообложения 
предпринимательской 
деятельности 

1. Понятие и виды налогов. Функции налогов. Система 
налогообложения предпринимательской деятельности.  
2. Взаимоотношения предпринимателей с налоговой 
системой. 

Тема 8. Бизнес-планирование 
предпринимательской 
деятельности 

1. Методические основы разработки бизнес – плана. Состав 
бизнес-плана.  
2. Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, 
резюме бизнес-плана, история бизнеса организации (описание 
отрасли), план маркетинга, производственный план, 
организационный план, финансовый план. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
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оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
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конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
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результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

 
Тема 1. Содержание и типология предпринимательской деятельности. Концепция и 
родовые признаки бизнеса 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Каково содержание предпринимательской деятельности, и какие основные черты отличают 
её от других видов экономической деятельности? 
2. Какие типы предпринимательской деятельности существуют согласно классификации, и как 
они различаются друг от друга? 
3. Каковы основные родовые признаки бизнеса, и как они определяют специфику 
предпринимательской деятельности? 
4. Какие основные концепции лежат в основе предпринимательской деятельности, и как они 
влияют на стратегию и тактику бизнеса? 
5. Каким образом понятие "предпринимательство" взаимосвязано с экономическим развитием 
общества, и какое значение оно имеет для современной экономики? 
 
Тема 2. История российского предпринимательства 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Каковы основные этапы развития предпринимательства в России с древних времен до наших 
дней? 
2. Какие ключевые факторы влияли на формирование и развитие предпринимательской среды в 
России на разных исторических этапах? 
3. Какие виды предпринимательской деятельности были наиболее распространены в разные 
периоды истории российского предпринимательства? 
4. Какие личности и компании сыграли значительную роль в развитии предпринимательства в 
России, и какие уроки можно извлечь из их опыта? 
5. Каковы основные вызовы и проблемы, с которыми сталкивались российские 
предприниматели на разных этапах истории? 
 
Тема 3. Виды предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные виды предпринимательской деятельности существуют сегодня, и как они 
классифицируются по различным критериям? 
2. Какие особенности характеризуют различные виды предпринимательства, такие как малое, 
среднее, крупное, социальное предпринимательство и другие? 
3. Каким образом технологический прогресс и цифровизация влияют на развитие новых видов 
предпринимательской деятельности? 
4. Какие тренды можно выделить в сфере предпринимательства на мировом уровне, и как они 
отражаются на видовой структуре предпринимательской деятельности? 
5. Как важно разнообразие видов предпринимательской деятельности для экономического 
развития общества, и какие преимущества это может принести? 
 
Тема 4. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какое законодательство регулирует предпринимательскую деятельность в России, и какие 
нормативные акты являются основными для бизнеса? 
2. Какие права и обязанности имеют предприниматели согласно российскому законодательству, 
и какие гарантии им предоставляются? 
3. Как осуществляется государственный контроль за предпринимательской деятельностью в 
России, и какие меры принимаются в случае нарушений законодательства? 
4. Как важно соблюдение правовых норм и нормативов для успешного ведения бизнеса, и какие 
последствия могут быть при несоблюдении законов? 
5. Как формируется правовая база для поддержки и стимулирования предпринимательства в 
России, и какие изменения произошли в последние годы в этой области? 
 
Тема 5. Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. Взаимоотношения 
предпринимателей с финансовой системой и кредитными организациями 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные источники финансирования доступны предпринимателям для развития 
своего бизнеса, и как выбрать оптимальный вариант? 
2. Какие риски и преимущества сопутствуют использованию кредитных организаций для 
финансирования предпринимательской деятельности? 
3. Каким образом предприниматели могут улучшить свои отношения с финансовой системой 
для получения более выгодных условий финансирования? 
4. Как влияют экономические и политические факторы на доступность финансирования для 
предпринимателей, и как им следует адаптироваться к изменениям? 
5. Какие стратегии финансового обеспечения могут помочь предпринимателям минимизировать 
риски и обеспечить стабильное развитие своего бизнеса? 
 
Тема 6. Риски предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные виды рисков существуют в предпринимательской деятельности, и как 
оценить их влияние на бизнес? 
2. Какие инструменты управления рисками могут использовать предприниматели для защиты 
своего бизнеса от негативных последствий? 
3. Как важно понимание и анализ рисков для успешного управления предпринимательским 
проектом, и какие ошибки чаще всего допускаются в этой области? 
4. Как сбалансировать между риском и возможностью при принятии стратегических решений в 
предпринимательстве? 
5. Какие вызовы и возможности могут принести риски предпринимательской деятельности, и 
какие уроки можно извлечь из опыта успешных предпринимателей? 
 
Тема 7. Система налогообложения предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Каковы основные налоговые системы, применяемые к предпринимательской деятельности, и 
какие особенности они имеют в различных странах? 
2. Какие налоги обязаны платить предприниматели в России, и какие льготы и особенности 
налогообложения существуют для бизнеса? 
3. Как влияет система налогообложения на развитие предпринимательства и инвестиционную 
активность в стране? 
4. Какие изменения в налоговом законодательстве могут повлиять на деятельность 
предпринимателей, и как им подготовиться к таким изменениям? 
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5. Каковы основные принципы эффективного налогопланирования для предпринимателей, и 
как использовать их в своей деятельности? 
 
Тема 8. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Зачем предпринимателям необходимо составлять бизнес-планы, и какие цели они помогают 
достичь? 
2. Какие основные разделы должен включать бизнес-план предпринимательского проекта, и 
какие информационные данные должны быть в нём представлены? 
3. Как провести анализ рынка, конкурентов и целевой аудитории при разработке бизнес-плана, 
чтобы повысить шансы на успех? 
4. Какие ключевые показатели следует учитывать при формировании финансового плана в 
рамках бизнес-планирования, и как оценить потенциальную прибыльность проекта? 
5. Как важно постоянное обновление и корректировка бизнес-плана в процессе реализации 
проекта, и какие инструменты помогают отслеживать выполнение поставленных задач? 
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
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добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
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написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
127. 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.  
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128. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

129. 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.  
130. 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.  
131. 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.  
132. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
169. титульный лист, содержание доклада;  
170. краткое изложение;  
171. цели и задачи;  
172. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
174. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
175. выводы и оценки;  
176. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
- все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
106. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
107. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
108. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
109. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

110. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
106. Записать дату, тему и цель задания; 
107. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
108. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

109. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
110. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
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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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
101. Записать дату, тему и цель задания; 
102. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
103. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

104. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
105. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Общая теория 
управления, закономерности 
управления различными 
системами 

1. Теория управления. Объект и предмет изучения теории 
управления. Ключевые понятия теории управления: система 
управления, процесс управления, механизм управления. 
Управление и менеджмент. Менеджер и предприниматель. 
Организация как объект управления.  
2. Закономерности управления различными системами 
(организациями). Этапы и школы в развитии менеджмента. 

Тема 2.    Цикл менеджмента 

1. Планирование, его цели, задачи. Видов планов 
предприятия. 
2. Организационные структуры предприятия: линейная, 
функциональная, линейно-функциональная, дивизиональная, 
матричная, проектная. 
3. Контроль, его сущность, виды и задачи. Порядок 
осуществления контроля различных видов. Способы и 
методы координации деятельности предприятия. 
4. Мотивация персонала, ее способы и виды. Процессуальные 
и содержательные теории мотивации. 

Тема 3. Внешняя и 
внутренняя среда 
организации. Жизненный 
цикл бизнес единицы. 

1. Внешняя и внутренняя среда организации, ее влияние на 
участника рыночных отношений. Характеристики внешней и 
внутренней среды. Элементы внутренней и внешней среды 
организации. ПЭСТ анализ. S.W.O.T анализа. 
2. Жизненный цикл бизнес-единицы. Стадии и этапы 
жизненного цикла. Инновации как необходимое условие 
долгосрочного существования. Виды и классификация 
инноваций 
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Тема 4. Стратегический 
менеджмент 

1. Стратегическое планирование. Видение, миссия 
организации. Общие и частные цели предприятия. Дерево 
целей. 
2. Виды стратегий: бизнес, конкурентная, финансовая, 
операционная. Конкурентные стратегии и конкурентные 
преимущества. 

Тема 5. Управленческие 
решения и деловая 
коммуникация 

1. Основы теории принятия управленческих решений. Виды 
управленческих решений. Этапы принятия управленческих 
решений. Методы принятия решений. 
2. Понятие и формы деловой коммуникации. Функции и 
алгоритм деловой коммуникации. Групповые коммуникации, 
фасилитация. Оформление итогов деловой коммуникации. 

Тема 6. Методы и стили 
управления. 

1. Лидерство, влияние, власть. Виды власти. Методы 
управления: административный, экономический, социально-
психологический. 
2. Стили управления: авторитарный, демократический, 
либеральный. Теория «Х». Теория «У». Управленческая 
решетка Блейка-Мутона. Ситуативное использование стиля 
управления. 

Тема 7. Психология 
менеджмента. 

1. Конфликт, его сущность причины и последствия. Этапы 
развития конфликта. Методы управления конфликтами. 
2. Стресс, его причины и последствия. Методы и подходы 
управления стрессом. Управление социально-
психологическим климатом в коллективе. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
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инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
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выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
Тема 1: Общая теория управления, закономерности управления различными системами 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие принципы лежат в основе общей теории управления? 
2. Какие закономерности существуют при управлении различными типами систем? 
3. Каким образом можно применить теорию управления для оптимизации работы организации? 
4. Какие методы адаптации управленческих решений к различным типам систем могут быть 
эффективны? 
5. Как влияет эффективное управление на результативность работы организации? 
 
Тема 2: Цикл менеджмента 

Вопросы для самоподготовки: 
 
 
1. Какие этапы включает цикл менеджмента? 
2. Как важно понимание и эффективное выполнение каждого этапа цикла менеджмента для 
успеха организации? 
3. Какие инструменты и методы могут помочь в управлении циклом менеджмента? 
4. Какие вызовы могут возникнуть на каждом этапе цикла менеджмента и как их преодолеть? 
5. Каким образом цикл менеджмента влияет на стратегическое развитие организации? 
 
Тема 3: Внешняя и внутренняя среда организации. Жизненный цикл бизнес единицы 

Вопросы для самоподготовки: 
 
 
1. Какие факторы внешней среды могут повлиять на деятельность организации? 
2. Как внутренняя среда организации может влиять на ее эффективность и результативность? 
3. Что такое жизненный цикл бизнес единицы и как он может быть использован для 
стратегического планирования? 
4. Каким образом организация может адаптироваться к изменениям во внешней и внутренней 
среде? 
5. Какие стратегии могут быть использованы для успешного прохождения различных этапов 
жизненного цикла бизнес единицы? 
 
Тема 4: Стратегический менеджмент 

Вопросы для самоподготовки: 
 
 
1. Что включает в себя понятие стратегического менеджмента? 
2. Какие основные шаги необходимо выполнить для разработки стратегии организации? 
3. Каким образом стратегический менеджмент помогает организации достичь своих целей и 
задач? 
4. Какие инструменты и модели могут быть использованы при разработке стратегии? 
5. Как важно постоянное обновление и корректировка стратегии в соответствии с изменениями 
в окружающей среде и целями организации? 
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Тема 5: Управленческие решения и деловая коммуникация 

Вопросы для самоподготовки: 
 
 
1. Как важна эффективная деловая коммуникация для принятия управленческих решений? 
2. Какие методы коммуникации могут способствовать принятию качественных управленческих 
решений? 
3. Каким образом можно улучшить коммуникацию между различными уровнями управления в 
организации? 
4. Как влияет качество деловой коммуникации на эффективность работы коллектива и 
достижение целей организации? 
5. Какие принципы следует соблюдать при управлении коммуникацией внутри организации? 
 
Тема 6: Методы и стили управления 

Вопросы для самоподготовки: 
 
 
1. Какие методы управления могут быть эффективны в различных ситуациях? 
2. Как выбор стиля управления зависит от задач, типа организации и специфики коллектива? 
3. Каким образом лидер может адаптировать свой стиль управления к конкретной ситуации или 
задаче? 
4. Как важно учитывать индивидуальные особенности сотрудников при выборе методов 
управления? 
5. Какие преимущества и недостатки различных стилей управления можно выделить? 
 
Тема 7: Психология менеджмента 

Вопросы для самоподготовки: 
 
 
1. Какие психологические аспекты влияют на процесс принятия управленческих решений? 
2. Как понимание психологических особенностей сотрудников может помочь лидеру в 
эффективном управлении коллективом? 
3. Каким образом психология менеджмента может быть использована для создания 
мотивирующей рабочей среды? 
4. Как важно учитывать психологический климат в организации для успешного достижения 
поставленных целей? 
5. Какие методы психологии менеджмента могут помочь в разрешении конфликтов и повышении 
производительности сотрудников? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



 457 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
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дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  
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Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
133. 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.  

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

135. 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.  
136. 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.  
137. 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.  
138. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
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3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 
1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
177. титульный лист, содержание доклада;  
178. краткое изложение;  
179. цели и задачи;  
180. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
182. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
183. выводы и оценки;  
184. 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. 
Методические материалы к презентациям  
111. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
112. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
113. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
114. 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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115. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
111. Записать дату, тему и цель задания; 
112. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
113. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

114. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
115. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
106. Записать дату, тему и цель задания; 
107. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
108. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

109. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
110. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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13. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Осуществление 
эмиссионных операций с 
ценными бумагами 

 

Тема 1.1. Выпуск банками 
эмиссионных ценных бумаг 

Ценные бумаги, выпускаемые банками: классификация, цели 
выпуска, сравнительная характеристика процедуры выпуска. 
Нормативно-правовое регулирование деятельности 
кредитных организаций по выпуску эмиссионных ценных 
бумаг. Объявленные и размещённые акции. Права и 
обязанности акционеров. Этапы процедуры выпуска 
эмиссионных ценных бумаг. Виды решений о размещении 
эмиссионных ценных бумаг и их реквизиты. Содержание 
решения о выпуске ценных бумаг. Содержание проспекта 
ценных бумаг. Порядок регистрации выпуска ценных бумаг. 
Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и 
порядок выплаты доходов по облигациям. Порядок обращения 
и погашения облигаций банка.  Сберегательный (депозитный) 
сертификат: понятие, виды, сроки обращения. Требования к 
оформлению сертификата. Порядок оформления перехода 
прав (цессии) по сберегательным и депозитным сертификатам. 
Содержание и порядок регистрации условий выпуска и 
обращения сберегательных (депозитных) сертификатов 

Тема 1.2. Порядок расчета 
дохода по эмиссионным 
ценным бумагам 

Порядок расчёта суммы дивидендов по акциям. Размеры и 
порядок выплаты доходов по облигациям. Расчет дохода по 
депозитным и сберегательным сертификатам 
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Раздел 2. Портфель ценных 
бумаг. Инвестиционные 
операции банков. 

 

Тема 2.1. Формирование 
банками портфеля ценных 
бумаг 

1. Инвестиционные операции банков: понятие, назначение. 
Виды инвестиций. Типы инвестиционной политики 
2. Прямые и портфельные инвестиции. Портфель ценных 
бумаг: понятие и типы. Факторы, определяющие структуру 
портфеля ценных бумаг (ликвидность, доходность, 
рискованность, порядок налогообложения, специализация 
банка) 

Тема 2.2. Порядок 
проведения активных 
операций с ценными 
бумагами 

1. Порядок совершения операций по приобретению и 
реализации ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных 
бумаг. Порядок совершения операций купли/продажи ценных 
бумаг на организованном рынке ценных бумаг через брокера. 
Посреднические операции банка. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
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высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 
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- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
Тема 1.1. Выпуск банками эмиссионных ценных бумаг 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие нормативно-правовые акты регулируют порядок выпуска банками эмиссионных 
ценных бумаг? 
2. Какие этапы включает в себя процедура выпуска банками эмиссионных ценных бумаг? 
3. Какие требования предъявляются к содержанию решения о выпуске банками эмиссионных 
ценных бумаг? 
4. Каков порядок государственной регистрации выпуска банками эмиссионных ценных бумаг? 
5. Какие права получают владельцы эмиссионных ценных бумаг, выпущенных банками? 
 
Тема 1.2. Порядок расчета дохода по эмиссионным ценным бумагам 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие виды дохода могут быть предусмотрены по эмиссионным ценным бумагам, 
выпущенным банками? 
2. Как рассчитывается купонный доход по облигациям, выпущенным банками? 
3. Каков порядок выплаты дивидендов по акциям, выпущенным банками? 
4. Какие факторы влияют на размер дохода по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным 
банками? 
5. Какие налоги уплачиваются владельцами эмиссионных ценных бумаг, выпущенных банками, 
при получении дохода? 
 
Тема 2.1. Формирование банками портфеля ценных бумаг 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие цели могут преследовать банки при формировании портфеля ценных бумаг? 
2. Какие принципы должны соблюдаться банками при формировании портфеля ценных бумаг? 
3. Какие методы используют банки для оценки эффективности управления портфелем ценных 
бумаг? 
4. Какие факторы влияют на структуру портфеля ценных бумаг, формируемого банками? 
5. Каков порядок отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами в портфеле 
банка? 
 
Тема 2.2. Порядок проведения активных операций с ценными бумагами 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие виды активных операций с ценными бумагами могут осуществлять банки? 
2. Каков порядок проведения банками операций по покупке и продаже ценных бумаг? 
3. Какие особенности характерны для операций банков по предоставлению займов под залог 
ценных бумаг? 
4. Какие подходы используют банки при определении справедливой стоимости ценных бумаг? 
5. Каков порядок бухгалтерского учета активных операций банков с ценными бумагами? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
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систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
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При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
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и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
139. 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.  

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

141. 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.  
142. 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.  
143. 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.  
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144. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
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3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 
1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
185. титульный лист, содержание доклада;  
186. краткое изложение;  
187. цели и задачи;  
188. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
190. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
191. выводы и оценки;  
192. 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. 
Методические материалы к презентациям  
116. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
117. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
118. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
119. 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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120. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
116. Записать дату, тему и цель задания; 
117. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
118. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

119. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
120. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
111. Записать дату, тему и цель задания; 
112. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
113. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

114. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
115. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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14. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 
Раздел 1. Система страхования и 
основы ее функционирования   

Тема 1.1. Сущность и история 
развития страхования 

Экономическая сущность и специфические особенности 
страхования. Функции страхования. Формы организации 
страховых фондов. Термины страхования 

Тема 1.2. Правовые и 
организационные основы 
страховой деятельности  

Правовые и организационные основы страховой 
деятельности: нормативно-правовая база и классификация 
страхования. Федеральный закон «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации». Договор страхования: общая 
характеристика, форма, существенные условия, порядок 
заключения и прекращения. 

Тема 1.3. Финансовые основы 
страховой деятельности  

Особенности финансов страховых компаний. Факторы, 
обеспечивающие платежеспособность и финансовую 
устойчивость страховщиков. Показатели ФУ 

Раздел 2. Характеристика 
отдельных видов страхования   

Тема 2.1. Личное страхование  
Личное страхование: страхование от несчастных случаев, 
медицинское страхование, страхование граждан,  
выезжающих за рубеж, накопительное страхование. 

Тема 2.2. Страхование имущества  
Принципы имущественного страхования. Особенности 
определения страховой суммы и страховой выплаты. 
Франшиза, ее виды и назначение. Основные виды страхования 
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имущества. (сельскохозяйственное  страхование и 
страхование прочего имущества) Страховые риски. 

Тема 2.3. Страхование 
ответственности  

Основные виды страхования ответственности. Особенности 
договоров страхования гражданской ответственности 
физических и юридических лиц. 

Тема 2.4. Страхование 
предпринимательских и 
финансовых рисков  

Виды страхования предпринимательских и финансовых 
рисков. Особенности каждого вида 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
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виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
Тема 1.1. Сущность и история развития страхования 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что понимается под сущностью страхования и какие его основные функции выделяют? 
2. Какие исторические предпосылки способствовали возникновению страхования? 
3. Каковы основные этапы развития страхования в России? 
4. Каковы особенности современного состояния и тенденции развития страхового рынка в 
России? 
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5. Какова роль страхования в обеспечении финансовой стабильности и экономического 
развития страны? 
 
Тема 1.2. Правовые и организационные основы страховой деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется страховая деятельность в Российской 
Федерации? 
2. Какие организационно-правовые формы могут иметь страховые организации в России? 
3. Каковы требования, предъявляемые к лицензированию страховой деятельности? 
4. Какие органы государственного регулирования и надзора осуществляют контроль за 
страховой деятельностью? 
5. Каковы права и обязанности страхователей и страховщиков в рамках страховых 
правоотношений? 
 
 
Тема 1.3. Финансовые основы страховой деятельности 
 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляют собой страховые резервы и каков порядок их формирования? 
2. Каковы особенности размещения и инвестирования средств страховых резервов? 
3. Каким образом формируются страховые тарифы и от каких факторов они зависят? 
4. Какова роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости страховых 
организаций? 
5. Какие финансовые показатели характеризуют эффективность деятельности страховых 
организаций? 
 
Тема 2.1. Личное страхование 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие виды личного страхования существуют и какие риски они покрывают? 
2. Как выбрать оптимальную программу личного страхования, учитывая свои потребности и 
возможности? 
3. Какие факторы влияют на стоимость страховки при оформлении личного страхования? 
4. Какие особенности следует учитывать при выборе страховой компании для заключения 
договора личного страхования? 
5. Какие преимущества и недостатки могут быть у различных видов личного страхования? 
 
Тема 2.2. Страхование имущества 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие объекты могут быть застрахованы в рамках страхования имущества? 
2. Какие основные риски покрывает страхование имущества и какие дополнительные опции 
могут быть предложены страховщиком? 
3. Как оценить стоимость имущества для правильного выбора страховой суммы? 
4. Какие документы необходимо предоставить при заключении договора страхования 
имущества? 
5. Какие шаги следует предпринять в случае наступления страхового случая по имуществу? 
 
Тема 2.3. Страхование ответственности 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Что включает в себя страхование ответственности и какие категории лиц могут быть 
застрахованы по этому типу полиса? 
2. Какие риски покрывает страхование ответственности, и как оно может защитить интересы 
клиента? 
3. Как определить необходимый уровень покрытия при выборе страхования ответственности? 
4. Какие преимущества для бизнеса может предоставить страхование ответственности перед 
третьими лицами? 
5. Как важно иметь страхование ответственности для физических лиц и какие ситуации оно 
может покрыть? 
 
Тема 2.4. Страхование предпринимательских и финансовых рисков 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие виды предпринимательских и финансовых рисков могут быть застрахованы? 
2. Как выбрать оптимальную программу страхования для предпринимательства, учитывая 
специфику бизнеса? 
3. Какие основные факторы влияют на стоимость страхования предпринимательских и 
финансовых рисков? 
4. Какие преимущества могут получить предприниматели от наличия соответствующего 
страхового покрытия? 
5. Как важно иметь страхование предпринимательских и финансовых рисков для обеспечения 
устойчивости бизнеса? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 



 495 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

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  
145. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
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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.  

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

147. 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.  
148. 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.  
149. 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.  
150. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
193. титульный лист, содержание доклада;  
194. краткое изложение;  
195. цели и задачи;  
196. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
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198. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
199. выводы и оценки;  
200. 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. 
Методические материалы к презентациям  
121. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
122. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
123. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
124. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

125. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
121. Записать дату, тему и цель задания; 
122. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
123. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 
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124. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
125. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
116. Записать дату, тему и цель задания; 
117. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
118. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

119. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
120. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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15. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Предмет, метод и 
задачи статистики 

История возникновения статистики. Организация статистики 
в РФ 

Тема 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. 

Тема 3. Сводка и 
группировка статистических 
данных 

Виды группировок. Основные вопросы техники выполнения 
группировки. Решение задач по построению группировки, 
перегруппировке данных и проектированию статистических 
таблиц. 

Тема 4. Статистические 
показатели 

Абсолютные величины. Виды относительных величин. Виды 
средних, условия их применения. Решение задач по 
вычислению различных видов средних величин 

Тема 5. Статистические 
распределения и их основные 
характеристики 

Понятие о вариации в рядах распределения. Абсолютные и 
относительные показатели вариации. Решение задач по 
вычислению показателей вариации 

Тема 6. Анализ рядов 
динамики 

Понятие о рядах динамики. Аналитические показатели 
динамического ряда. Решение задач по анализу динамических 
рядов. 

Тема 7. Статистические 
индексы 

Индивидуальные и сводные (общие) индексы. Индексы 
переменного, фиксированного состава, структурных сдвигов. 
Решение задач по вычислению индивидуальных и сводных 
индексов. 
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Тема 8. Выборочный метод в 
статистических 
исследованиях коммерческой 
деятельности. 
Статистическое изучение 
взаимосвязей 

Теоретические основы выборочного наблюдения. Виды 
выборки, оценка результатов. Решение задач по определению 
необходимой численности выборки, средней и предельной 
ошибки выборки. Виды и формы связи. Методы изучения и 
измерения взаимосвязи. Решение задач по изучению связей 
между явлениями 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  
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- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Каков предмет изучения статистики, и какие основные задачи ставит перед собой эта наука? 
2. Какие методы сбора, обработки и анализа данных применяются в статистике для достижения 
ее целей? 
3. Какие основные задачи статистики можно выделить, и как они помогают в понимании 
явлений и процессов в обществе и экономике? 
4. Как статистика используется для принятия решений на уровне государственной политики и в 
бизнесе? 
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5. Какова роль статистических данных в научных исследованиях и как они способствуют 
развитию знаний в различных областях? 
 
Тема 2. Статистическое наблюдение 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляет собой статистическое наблюдение, и какие его основные этапы можно 
выделить? 
2. Какие методы сбора данных используются при проведении статистического наблюдения? 
3. Как важно правильно выбрать объем выборки при проведении статистического наблюдения, 
и как это влияет на достоверность результатов? 
4. Какие проблемы могут возникнуть при проведении статистического наблюдения, и как их 
можно минимизировать? 
5. Какие требования предъявляются к оформлению и представлению результатов 
статистического наблюдения? 
 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Чем отличается сводка статистических данных от таблицы или графика, и какие цели 
преследует ее составление? 
2. Какие методы группировки данных используются в статистике, и для чего они необходимы? 
3. Как правильно интерпретировать сводку статистических данных для выявления 
закономерностей и тенденций? 
4. Какие принципы следует соблюдать при составлении сводки статистических данных для их 
наглядного представления? 
5. Как сводка статистических данных может быть использована для принятия решений в 
различных областях деятельности? 
 
Тема 4. Статистические показатели 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные виды статистических показателей существуют, и как они используются для 
анализа данных? 
2. Что такое средние значения в статистике, и какие виды средних чаще всего применяются? 
3. Какие меры изменчивости данных широко используются в статистике, и как они помогают 
оценить разброс значений? 
4. Какие показатели используются для измерения взаимосвязи между переменными в 
статистике, и как они интерпретируются? 
5. Какие дополнительные статистические показатели могут быть полезны при анализе данных 
для выявления закономерностей и трендов? 
 
Тема 5. Статистические распределения и их основные характеристики 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что такое статистическое распределение и какие виды распределений существуют? 
2. Какие основные характеристики статистического распределения помогают описать его 
форму и свойства? 
3. Какие методы используются для визуализации статистических распределений? 
4. Каким образом можно определить центральную тенденцию и разброс значений в 
статистическом распределении? 
5. Какие законы и теоремы связаны с различными типами статистических распределений? 
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Тема 6. Анализ рядов динамики 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляет собой ряд динамики в статистике и какие типы динамических рядов 
существуют? 
2. Как проводится анализ трендов, сезонности и цикличности в рядах динамики? 
3. Какие методы прогнозирования могут быть применены для анализа рядов динамики? 
4. Какие инструменты и подходы используются для выявления аномалий и выбросов в 
динамике данных? 
5. Как важно учитывать временные зависимости при анализе рядов динамики для принятия 
более точных решений? 
 
Тема 7. Статистические индексы 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляют собой статистические индексы и какие задачи они помогают решать? 
2. Какие типы статистических индексов существуют и в каких областях они широко 
используются? 
3. Как строятся индексы цен, объемов производства, потребления и другие типы 
статистических индексов? 
4. Как интерпретировать изменения в статистических индексах и какие выводы можно сделать 
на основе их анализа? 
5. Как важно использование статистических индексов для мониторинга экономических и 
социальных процессов? 
 
Тема 8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой деятельности. 
Статистическое изучение взаимосвязей 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что такое выборочный метод в статистике и как он применяется в коммерческой 
деятельности? 
2. Какие шаги необходимо выполнить для проведения выборочного исследования и получения 
достоверных результатов? 
3. Какие методы анализа выборочных данных позволяют выявить закономерности и 
взаимосвязи между переменными? 
4. Как оцениваются статистические связи и влияния между показателями при использовании 
выборочного метода? 
5. Как важно правильно интерпретировать результаты статистического анализа для принятия 
обоснованных управленческих решений в коммерческой деятельности? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
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систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
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При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
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и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
151. 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.  

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

153. 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.  
154. 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.  
155. 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.  
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156. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
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3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 
1 – 2 с). 

4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 
управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
201. титульный лист, содержание доклада;  
202. краткое изложение;  
203. цели и задачи;  
204. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
206. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
207. выводы и оценки;  
208. 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. 
Методические материалы к презентациям  
126. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
127. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
128. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
129. 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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130. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
126. Записать дату, тему и цель задания; 
127. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
128. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

129. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
130. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
121. Записать дату, тему и цель задания; 
122. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
123. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

124. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
125. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
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подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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16. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Принципы 
экономической теории. 
Экономическая 
взаимозависимость 

Экономический образ мышления. Принципы экономической теории: 
компромисс, альтернативные издержки, сравнение предельных издержек 
и выгод, чувствительность к стимулам, взаимовыгодность обмена, 
эффективность рынка, провалы рынка.  

Экономические модели и эксперименты, классификация моделей. Как 
использовать модели? Почему экономика - наука? Роль наблюдения и 
теории в экономическом анализе. Кто принимает решения? 
Функционирование экономики в целом.  

Экономист как ученый. Экономические модели. Кругооборот 
экономических благ: простая модель кругооборота, роль государства в 
кругообороте.  

Экономист в роли политика. Позитивный и нормативный анализ. 
В чем причина разногласий экономистов. Ожидания и действительность. 
Графики. Основные типы графиков. Интерпретация и анализ графиков. 
Потребности, экономические блага, их классификация. Ресурсы и их виды, 
ограниченность ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость 
ресурсов. Экономический выбор: свобода выбора и суверенитет 
потребителя. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов: 
проблема выбора. Рациональное поведение.  
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Граница производственных возможностей. Доступные, недоступные и 
неэффективные комбинации благ. Альтернативные издержки на границе 
производственных возможностей.  

Принцип сравнительного преимущества. Абсолютное преимущество. 
Специализация и торговля. Выгоды от торговли.  

Тема 2. Поведение 
потребителей. Спрос. Типы 
товаров. Понятие 
эластичности. Поведение 
фирм. Производство. 
Издержки. Предложение 
фирмы 

Спрос. Кривые индивидуального и рыночного спроса. Факторы смещения 
кривых спроса. Классификации благ: нормальные, инфериорные и 
нейтральные к доходу товары; обычные и товары Гиффена.  

Понятие эластичности. Коэффициент эластичности. Эластичность спроса 
по цене и по доходу. Факторы эластичности. Излишек потребителя.  

Технологии и издержки фирмы. Альтернативные издержки 
(явные и неявные). Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Постоянные, 
переменные, валовые, предельные и средние издержки. 
Валовой и предельный доход фирмы. Излишек (выигрыш) 
производителя. Предложение фирмы. Эластичность 
предложения. 

Тема 3. Равновесие на рынке 
совершенной конкуренции. 
Регулирование рыночной 
экономики  

Основные параметры рынка совершенной конкуренции. 
Равновесная цена и равновесный объем производства. 
Условия равновесия в краткосрочном и долгосрочном 
периоде. Налоги и субсидии: потоварные, адвалорные, 
паушальные. Ограничения цен: ценовой пол и ценовой 
потолок. Дефицит и избыток. Квотирование. Потери от 
квотирования. Потери общества при регулировании 
экономики. 

Тема 4. Международная 
торговля  

Факторы, определяющие результаты международной торговли. 
Равновесие в отсутствие торговли. Мировая цена и сравнительное 
преимущество. Экспорт и импорт.  

Распределение выгод и потерь от торговли в стране экспортере. 
Распределение выгод и потерь от торговли в стране импортере. Чистые 
выгоды от торговли.  

Таможенные пошлины. Распределение выгод и потерь от введения 
пошлины. Чистые потери благосостояния от введения пошлин. Квота на 
импорт. Распределение выгод и потерь от введения квоты.  

Доводы в защиту ограничения торговли. 
Тема5. Рыночные структуры 
несовершенной конкуренции.  

Основные типы рыночных структур несовершенной конкуренции. 
Открытая, закрытая и естественная монополия. Барьеры при вступлении в 
отрасль. Цена, предельный и валовой доход в условиях несовершенной 
конкуренции. Максимизация прибыли в условиях чистой монополии. 
Виды ценовой дискриминации.  

Олигополия. Модели олигополистического взаимодействия. 
Концентрация рынка и способы ее измерения. Олигополистическое 
ценообразование. Картель. Сговор.  

Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта 
и ее виды. Потери общества от несовершенной конкуренции. 
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Тема 6. Рынки факторов 
производства и 
формирование факторных 
доходов  

Понятие производного характера спроса на факторы производства. 
Субъекты спроса и предложения на рынках факторов производства. 
Факторный доход.  

Труд как фактор производства. Предложение труда и спрос на труд. 
Равновесие на рынке труда. Заработная плата как равновесная цена рынке 
труда. Дифференциация ставок заработной платы.  

Понятие капитала в экономической теории. Фактор времени при 
определении категории капитала. Дисконтированная стоимость: текущая 
дисконтированная стоимость, норма дисконтирования.  

Тема 7. Решение 
государством отдельных 
проблем «провалов рынка»  

Распределение доходов: неравенство доходов, правительство и 
перераспределение доходов. Коэффициент Джини .  

Общественные блага. Неконкурентность и неисключаемость – свойства 
общественных благ. Эффективный объем общественных благ. Способы 
финансирования производства общественных благ.  

Экстреналии: положительные и отрицательные, в 
производстве и потребление. Налоги Пигу. Теорема Коуза. 

Тема 8. Основные 
макроэкономические 
взаимосвязи и 
макроэкономические 
показатели.  

Предмет макроэкономики. Национальная экономика как целое. Проблема 
агрегирования. Макроэкономическая динамика и нестабильность. 
Макроэкономика и микроэкономика. Макроэкономическая теория и 
макроэкономическая политика.  

Модель кругооборота продуктов, доходов и расходов. Сектора экономики 
и их взаимосвязь. Непрерывные процессы (потоки) и статические 
величины (запасы) в макроэкономике. Сбережения и инвестиции, налоги 
и государственные расходы. Понятие закрытой и открытой экономики. 
Экспорт и импорт в модели кругооборота продуктов, доходов и расходов. 
Макроэкономические тождества.  

Расчет валового внутреннего продукта (ВВП). Методы измерения ВВП. 
Соотношения между основными макроэкономическими показателями. 
Размеры ВВП и уровень цен. Номинальный ВВП и реальный ВВП. Дефлятор 
ВВП. Индекс потребительских цен.  

Тема 9. Макроэкономическая 
нестабильность. 
Государственное 
регулирование 
макроэкономических 
проблем 

Экономические циклы. Периодические колебания уровней производства, 
занятости и цен. Причины циклических колебаний. Фазы цикла. 
Долгосрочные тенденции экономической активности. Динамика ВВП. 
Отклонение реального ВВП от потенциального ВВП. Воздействие циклов на 
экономику.  

Безработица: основные определения и измерение. Уровень безработицы. 
Типы безработицы: фрикционная безработица, структурная безработица, 
циклическая безработица. Краткосрочный и долгосрочный характер 
безработицы. Понятие полной занятости. Естественный уровень 
безработицы. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена.  

Инфляция. Измерение инфляции. Умеренная инфляция. Галопирующая 
инфляция. Гиперинфляция. Инфляция спроса. Инфляция, обусловленная 
ростом издержек. Стагфляция. Инфляция и процентные ставки. Эффект 
Фишера. Инфляция и реальный доход. Влияние инфляции на 
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перераспределение богатства. Деньги и их функции. Понятие и типы 
денежных систем. Структура денежной массы. Денежные агрегаты M1, 
М2, МЗ.  

Кейнсианская теория экономического роста. Монетаризм и его 
особенности. Структура национальной экономики. Межотраслевой 
баланс. Теневая экономика. Макроэкономическое равновесие и 
определяющие его факторы (модель AD-AS).  

Система мирового хозяйства и роль глобализации. Понятие и сущность 
ТНК, их роль в мировом хозяйстве. Основные формы международных 
экономических отношений. Мировая торговля и торговая политика. 
Международный валютный рынок и система валютных курсов.  

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  
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- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
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обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 
Тема 1. Принципы экономической теории. Экономическая взаимозависимость 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные принципы лежат в основе экономической теории? 
2. Какова роль экономической взаимозависимости в современном мире? 
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3. Какие факторы способствуют углублению экономической взаимозависимости между 
странами? 
4. Какие примеры экономической взаимозависимости можно привести из практики 
международных отношений? 
5. Как влияет экономическая взаимозависимость на глобальную экономику? 
 
Тема 2. Поведение потребителей. Спрос. Типы товаров. Понятие эластичности. Поведение 
фирм. Производство. Издержки. Предложение фирмы 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие факторы влияют на поведение потребителей и спрос на товары? 
2. Какие типы товаров можно выделить с точки зрения спроса и их особенностей? 
3. Что такое эластичность спроса и как она влияет на реакцию потребителей на изменение цен? 
4. Какие факторы определяют поведение фирм в процессе производства и каковы основные 
виды издержек? 
5. Как формируется предложение фирмы на рынке и какие факторы влияют на его объем? 
 
Тема 3. Равновесие на рынке совершенной конкуренции. Регулирование рыночной экономики 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что означает равновесие на рынке совершенной конкуренции и как оно достигается? 
2. Какие инструменты используются для регулирования рыночной экономики государством? 
3. Каковы плюсы и минусы саморегулирования рынка без вмешательства государства? 
4. Какие механизмы могут быть применены для предотвращения монополистических практик 
на рынке? 
5. Как важно поддерживать равновесие на рынке для обеспечения эффективного 
функционирования экономики? 
 
Тема 4. Международная торговля 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие преимущества принесла международная торговля различным странам? 
2. Как формируются условия для развития международной торговли и какие они бывают типы? 
3. Какие основные принципы регулирования международной торговли существуют на 
международном уровне? 
4. Каким образом торговые соглашения и договоренности влияют на мировую экономику? 
5. Как возникают проблемы и споры в рамках международной торговли и как они разрешаются? 
 
Тема 5. Рыночные структуры несовершенной конкуренции 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные виды рыночных структур несовершенной конкуренции существуют? 
2. Какие характеристики определяют каждую из рыночных структур несовершенной 
конкуренции? 
3. Какие особенности поведения фирм встречаются на рынках с несовершенной конкуренцией? 
4. Как влияют рыночные структуры несовершенной конкуренции на ценообразование и 
качество товаров? 
5. Как государство может регулировать рынки с несовершенной конкуренцией для защиты 
интересов потребителей? 
 
Тема 6. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие факторы производства выделяются на рынке факторов производства? 
2. Как формируются факторные доходы на рынке факторов производства? 
3. Как взаимосвязаны спрос и предложение на рынке факторов производства? 
4. Какие основные тенденции можно наблюдать на рынке факторов производства в 
современной экономике? 
5. Какое влияние оказывает эффективность использования факторов производства на 
экономический рост? 
 
Тема 7. Решение государством отдельных проблем «провалов рынка» 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что такое "провал рынка" и какие основные типы провалов могут возникать? 
2. Как государство может вмешаться для решения проблем "провалов рынка"? 
3. Какие инструменты используются для коррекции провалов рынка в различных сферах 
экономики? 
4. Как важно сбалансировать вмешательство государства и сохранение конкурентности на 
рынке? 
5. Какие примеры успешного решения проблем "провалов рынка" можно привести из практики 
различных стран? 
 
Тема 8. Основные макроэкономические взаимосвязи и макроэкономические показатели 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные макроэкономические взаимосвязи существуют в экономике? 
2. Какие макроэкономические показатели используются для оценки состояния экономики 
страны? 
3. Как влияют международные факторы на макроэкономические показатели страны? 
4. Какой эффект оказывает инфляция на макроэкономические показатели и жизнь общества? 
5. Какое значение имеет безработица для макроэкономической стабильности и социальной 
справедливости? 
 
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность. Государственное регулирование 
макроэкономических проблем 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что такое макроэкономическая нестабильность и какие факторы могут вызывать её? 
2. Как государство может использовать инструменты макроэкономического регулирования для 
борьбы с нестабильностью? 
3. Какие методы используются для стимулирования экономического роста в периоды спада? 
4. Как важно балансировать инфляцию и безработицу при принятии мер по 
макроэкономическому регулированию? 
5. Какие последствия может иметь недостаточное или неадекватное государственное 
регулирование для экономики страны? 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
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4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
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нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
157. 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.  

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

159. 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.  
160. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
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161. 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.  
162. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 



 539 

проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
209. титульный лист, содержание доклада;  
210. краткое изложение;  
211. цели и задачи;  
212. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
214. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
215. выводы и оценки;  
216. 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. 
Методические материалы к презентациям  
131. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
132. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
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133. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

134. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

135. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
131. Записать дату, тему и цель задания; 
132. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
133. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

134. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
135. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
126. Записать дату, тему и цель задания; 
127. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
128. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

129. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
130. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
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промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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17. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Раздел 1. Организация в 
условиях рынка  

Тема 1.1. Организация - 
основное звено экономики 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 
Организация: понятие и классификация. Организационно - 
правовые формы организаций. Объединения организаций. 
Производственная структура организации (предприятия). 
2. Организация производственного процесса. 
Производственный цикл. Организация технологического 
процесса. 

Раздел 2. Материально-
техническая база 
организации 

 

Тема 2.1. Основной капитал и 
его роль в производстве. 
Оборотный капитал 

1. Понятие, состав и структура основных средств. Износ и 
амортизация основных средств. 
2. Показатели эффективности использования основных 
средств. 
3. Нематериальные активы: понятие, состав, оценка 
1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, 
источники формирования. 
2. Показатели эффективности использования оборотных 
средств. 
3. Материальные ресурсы и их состав. Пути ускорения 
оборачиваемости. 
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Тема 2.2. Капитальные 
вложения и их 
эффективность 

Капитальные вложения: состав, структура, источники 
формирования. Эффективность капитальных вложений 

Раздел 3. Кадры и оплата 
труда в организации 

 

Тема 3.1. Кадры организации 
и производительность труда 

Персонал организации: понятие, классификация. 
Нормирование труда. Производительность труда. 

Тема 3.2. Организация 
оплаты труда 

Сущность и принципы оплаты труда. Фомы и системы оплаты 
труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система 
и её элементы. Планирование численности работников 

Раздел 4. Издержки, цена, 
прибыль и рентабельность 
- основные показатели 
деятельности 
экономического субъекта 

 

Тема 4.1. Издержки 
производства 

Понятие себестоимости продукции, её виды. Смета затрат на 
производство продукции. Классификация затрат: условно-
постоянные, условно-переменные, в зависимости от объёма 
производства.  Группировка затрат по статьям калькуляции 
Понятие производительности труда. Методы измерения 
производительности труда 

Тема 4.2. Цена и 
ценообразование 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 
Ценовая политика банка. 

Тема 4.3.Прибыль и 
рентабельность 

1. Понятие доходов организации. Прибыль и ее виды и 
формирования. 
2. Финансы организации. Состав финансовых ресурсов.  
3. Рентабельность и её виды. Взаимосвязь прибыли и 
рентабельности кредитной организации, их характерные 
особенности 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
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заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
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лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
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практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Тема 1.1. Организация - основное звено экономики 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие основные функции выполняют организации в экономике? 
2. Какие принципы организации деятельности предприятий существуют? 
3. Как влияет эффективное управление организацией на её конкурентоспособность? 
4. Каким образом организации взаимодействуют с другими экономическими субъектами? 
5. Какие тенденции развития современных организаций можно выделить? 
 
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве. Оборотный капитал 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Чем отличается основной капитал от оборотного капитала? 
2. Какие функции выполняет основной капитал в производственном процессе? 
3. Какие факторы влияют на эффективное использование основного капитала предприятием? 
4. Каким образом оборотный капитал влияет на операционную деятельность предприятия? 
5. Какие методы управления оборотным капиталом существуют для оптимизации финансовых 
потоков предприятия? 
 
Тема 2.2. Капитальные вложения и их эффективность 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляют собой капитальные вложения и как они связаны с развитием предприятия? 
2. Как оценивается эффективность капитальных вложений на предприятии? 
3. Какие факторы необходимо учитывать при принятии решений о капитальных вложениях? 
4. Как влияют капитальные вложения на конкурентоспособность предприятия на рынке? 
5. Какие стратегии развития могут быть связаны с капитальными вложениями? 
 
Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какое значение имеет подбор персонала для повышения производительности труда на 
предприятии? 
2. Какие факторы влияют на мотивацию сотрудников и их производительность? 
3. Какие методы оценки производительности труда используются в современных организациях? 
4. Каким образом обучение и развитие персонала влияют на производительность труда? 
5. Как грамотное управление персоналом способствует достижению целей организации и 
повышению её эффективности? 
 
Тема 3.2. Организация оплаты труда 
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Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие методы оплаты труда существуют, и как выбрать наиболее подходящий для 
конкретной организации? 
2. Как влияет система оплаты труда на мотивацию сотрудников и их производительность? 
3. Какие принципы следует соблюдать при организации премирования сотрудников? 
4. Каким образом переменная и фиксированная части заработной платы влияют на 
стимулирование работников? 
5. Какие требования законодательства необходимо учитывать при организации оплаты труда? 
 
Тема 4.1. Издержки производства 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие виды издержек производства существуют, и как они классифицируются? 
2. Какие факторы влияют на изменение издержек производства в организации? 
3. Каким образом можно оптимизировать издержки производства без потери качества 
продукции или услуг? 
4. Как связаны издержки производства с объемом производства и эффективностью процессов 
на предприятии? 
5. Какие методы анализа издержек производства помогают выявить резервы для снижения 
расходов? 
 
Тема 4.2. Цена и ценообразование 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Как формируется цена на продукцию или услуги, и какие факторы влияют на 
ценообразование в организации? 
2. Какие методы ценообразования используются в современных компаниях, и как выбрать 
наиболее эффективный подход? 
3. Как влияют конкурентная среда и спрос на рынке на формирование цены товара или услуги? 
4. Каким образом правильное ценообразование помогает предприятию увеличить свою 
прибыльность? 
5. Какие стратегии ценообразования можно применять для удовлетворения потребностей 
клиентов и увеличения конкурентоспособности? 
 
Тема 4.3. Прибыль и рентабельность 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Чем отличается брутто-прибыль от чистой прибыли, и как они влияют на финансовое 
состояние предприятия? 
2. Какие методы анализа рентабельности предприятия существуют, и как они помогают 
оценить эффективность бизнеса? 
3. Какие факторы могут повлиять на уровень прибыли и рентабельности организации? 
4. В чем заключается роль прибыли и рентабельности для устойчивого развития предприятия? 
5. Каким образом оптимизация издержек и ценообразование влияют на уровень прибыли и 
рентабельности компании? 
 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
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проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
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2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
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14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
163. 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.  

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

165. 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.  
166. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

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

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
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Объем основной части составляет около 10 страниц.  
167. 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.  
168. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
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проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
217. титульный лист, содержание доклада;  
218. краткое изложение;  
219. цели и задачи;  
220. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
222. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
223. выводы и оценки;  
224. 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. 
Методические материалы к презентациям  
136. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
137. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
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138. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 
материала, цели и задачи работы.  

139. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

140. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
136. Записать дату, тему и цель задания; 
137. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
138. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

139. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
140. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
131. Записать дату, тему и цель задания; 
132. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
133. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

134. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
135. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
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промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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18. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Государственное 
регулирование финансов 

организаций. 

Цели и задачи государственного регулирования финансов 
предприятий. Методы государственного регулирования и 
контроля финансов организаций. Прямое и косвенное 
регулирование. Денежно-кредитное регулирование. 
Налоговое и валютное регулирование. Антимонопольное 
регулирование. Особенности организации финансов основных 
организационно-правовых форм предприятий, 
предусмотренные российским законодательством. 
Финансовая специфика организации и функционирования 
корпорации (акционерного общества) как основной формы 
организации крупного бизнеса в современной экономике. 
Особенности организации финансов предприятий бюджетной 
сферы. Организация финансов предприятий сферы малого 
бизнеса. Особенности привлечения финансовых ресурсов и 
роль малых предприятий в экономике страны. Необходимость 
и формы государственной поддержки предприятий малого 
бизнеса. 

Тема 2. Финансовые ресурсы 
и капитал организации. 

Понятие и виды финансовых ресурсов (финансового капитала) 
организации. Источники формирования финансовых 
ресурсов, их структура. Классификация финансовых 
отношений, возникающих в ходе образования и 
использования финансовых ресурсов предприятной. 
Собственный капитал предприятия. Уставный капитал, его 
значение, формирование и изменение. Добавочный капитал и 
его роль. Резервный капитал и его использование. 
Нераспределённая прибыль как источник финансирования 
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деятельности предприятия. Долевые ценные бумаги (акции) 
как источник формирования собственного капитала. Заёмный 
капитал организации. Эмиссия долговых ценных бумаг как 
способ привлечения заёмного капитала. Ссудное и арендное 
финансирование. Общая характеристика других инструментов 
долгового финансирования. 

Тема 3. Затраты предприятия 
и выручка от реализации. 

Классификация и виды затрат. Классификация затрат по 
экономическому содержанию. Альтернативные, вменённые и 
неявные издержки. Доходы организаций, их классификация и 
роль в Формировании финансового результата. Понятие 
выручки от реализации продукции (работ, услуг). Порядок 
формирования и оценки объёма выручки. Методы учёта и 
планирования выручки. 

Тема 4. Финансовые 
результаты деятельности 
организации 

Экономическая сущность и значение прибыли. Бухгалтерская 
и экономическая прибыль. Виды прибыли: валовая прибыль, 
прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 
Экономическая добавленная стоимость (EVA) как показатель 
роста акционерной стоимости компании. Схема 
формирования и распределения прибыли на предприятии. 
Экономическое содержание процесса распределения 
прибыли. Основные направления и способы использования 
чистой прибыли. Фонды, создаваемые в организации за счёт 
чистой прибыли. Основные элементы учётной политики и их 
влияние на финансовые показатели организации. Налоговая 
политика предприятия и её влияние на финансовый результат. 
Взаимосвязь налоговой нагрузки и прибыли. 

Тема 5. Анализ 
безубыточности деятельности 
предприятия 

Основные допущения, используемые при анализе 
безубыточности. Характер взаимосвязи между объёмом 
реализации (продаж), прибылью и структурой затрат. 
Маржинальная прибыль и удельная маржинальная прибыль. 
Экономический смысл точки безубыточности. Расчёт точки 
безубыточности в натуральном и денежном измерении. Запас 
финансовой прочности и его оценка. Понятие операционного 
(производственного) левериджа. Оценка операционного 
левериджа, его соотношение с уровнем финансового риска 
фирмы. Управленческие решения, принимаемые на основе 
оценки производственного левериджа. 

Тема 6. Оборотный капитал 
организации, источники его 
финансирования и оценка 
эффективности 
использования оборотного 
капитала. Экономическое 
содержание, структура и 
источники финансирования 
внеоборотных активов 

Политика предприятия в области управления оборотными 
средствами. Взаимосвязь различных стратегий в сфере 
управления оборотным капиталом с уровнем риска 
ликвидности и риском банкротства. Факторы, определяющие 
структуру оборотного капитала и его долю в активах 
(имуществе) организации. Характеристика источников 
финансирования оборотных средств. Долгосрочные и 
краткосрочные обязательства как источник финансирования. 
Политика предприятия в области финансирования оборотных 
средств. Методы оценки объёмов и потребности в оборотных 
средствах. Нормирование и моделирование оборотных 
средств. Показатели эффективности использования 
оборотного капитала. Оборачиваемость запасов. 
Производственный (операционный) и финансовый циклы, их 
взаимосвязь. Внеоборотные активы организации, их структура 
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и состав. Понятие основного капитала и его экономическое 
назначение. Способы оценки основных фондов. Источники 
финансирования инвестиций в основной капитал и 
внеоборотные активы. Экономическое содержание и 
финансовые последствия амортизации основного капитала. 
Амортизационная политика предприятия и её связь с 
финансовой политикой. Экономическое содержание и состав 
нематериальных активов. Особенности функционирования, 
оборота, учёта и оценки нематериальных активов. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
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виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
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задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

Тема 1. Государственное регулирование финансов организаций 
 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие инструменты государственного регулирования финансов организаций существуют? 
2. Какие цели преследует государственное регулирование финансов организаций? 
3. Какие органы и учреждения отвечают за государственное регулирование финансов 
организаций? 



 571 

4. Какие меры могут приниматься государством для стимулирования финансовой устойчивости 
организаций? 
5. Какие последствия может иметь недостаточное или чрезмерное государственное 
регулирование финансов организаций? 
 
Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал организации 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие источники финансирования доступны организациям для привлечения капитала? 
2. В чем разница между собственными и заемными финансовыми ресурсами организации? 
3. Какие факторы влияют на выбор оптимальной структуры капитала для организации? 
4. Какие методы оценки стоимости капитала используются в финансовом анализе организации? 
5. Какие риски связаны с использованием различных источников финансирования для 
организации? 
 
Тема 3. Затраты предприятия и выручка от реализации 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие виды затрат можно выделить на предприятии, и как они классифицируются? 
2. Какие методы учета затрат используются для определения себестоимости продукции или 
услуг? 
3. Как формируется цена продукции или услуги на предприятии? 
4. Какие факторы влияют на объем и динамику выручки от реализации продукции или услуг? 
5. Какие стратегии могут быть использованы для оптимизации затрат и увеличения выручки на 
предприятии? 
 
Тема 4. Финансовые результаты деятельности организации 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Какие показатели используются для оценки финансовых результатов деятельности 
организации? 
2. Какие факторы могут повлиять на прибыльность организации? 
3. Что такое финансовый результат и как он отличается от финансового состояния 
организации? 
4. Какие методы анализа финансовых результатов могут помочь управлять финансами 
организации? 
5. Какие меры могут быть предприняты для улучшения финансовых результатов деятельности 
организации? 
 
Тема 5. Анализ безубыточности деятельности предприятия 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Что такое точка безубыточности и как её можно рассчитать для предприятия? 
2. Какие факторы влияют на достижение безубыточности предприятия? 
3. Почему важно проводить анализ безубыточности для бизнеса? 
4. Как изменение объема продаж или цен может повлиять на безубыточность предприятия? 
5. Какие стратегии могут быть использованы для увеличения безубыточности деятельности 
предприятия? 
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Тема 6. Оборотный капитал организации, источники его финансирования и оценка 
эффективности использования оборотного капитала 

 
Вопросы для самоподготовки: 

 
1. Что включает в себя оборотный капитал организации и как его можно классифицировать? 
2. Какие источники финансирования оборотного капитала доступны предприятиям? 
3. Какие показатели используются для оценки эффективности использования оборотного 
капитала? 
4. Какие риски связаны с неэффективным управлением оборотным капиталом? 
5. Какие стратегии могут быть использованы для оптимизации оборотного капитала и улучшения 
финансовой устойчивости предприятия? 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
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показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
169. 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.  

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

171. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 
краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

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

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

Объем введения составляет две страницы текста.  
172. 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.  
173. 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.  
174. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
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подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
225. титульный лист, содержание доклада;  
226. краткое изложение;  
227. цели и задачи;  
228. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
230. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
231. выводы и оценки;  
232. 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;  
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- 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. 
Методические материалы к презентациям  
141. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
142. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
143. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
144. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

145. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
141. Записать дату, тему и цель задания; 
142. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
143. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

144. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
145. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
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При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 
алгоритма: 

136. Записать дату, тему и цель задания; 
137. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
138. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

139. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
140. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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19. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и 
тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Концепция курса. 
История развития 
государственного 
делопроизводства 

Сущность документационного обеспечения управления 
(делопроизводства). Предмет изучения курса. Основное 
содержание. Цели и задачи. Место и роль курса в системе 
подготовки менеджера. Взаимосвязь курса с другими 
дисциплинами. История развития системы государственного 
делопроизводства. Делопроизводство в Древнерусском 
государстве, приказное делопроизводство ХУ-ХУ11 веков, 
система коллежского делопроизводства, система 
министерского делопроизводства Х1Х – ХХ веков. История 
управления и делопроизводства в 1917 – 1941 годах. 

Тема 2. Термин система 
документационного 
обеспечения управления 

Документационное обеспечение организации – основные 
понятия и терминология, нормирование терминосистемы 
документационного обеспечения управления. 

Тема 3. Законодательное и 
нормативно-методическое 
регулирование 
делопроизводства 

Законодательное и нормативно-методическое регулирование 
делопроизводства. Нормативно-методическая база 
делопроизводства. Законодательство РФ, правовые акты 
Президента, правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти в области документационного 
обеспечения управления. 

Тема 4. Положение о службе 
делопроизводства 

Положение о службе делопроизводства. Организационные формы 
делопроизводства. Структура и функции канцелярии. Должностные 
инструкции, инструкция по делопроизводству, организация рабочих мест. 

Тема 5. Организация 
делопроизводственного 
обслуживания 

Требования, предъявляемые к секретарю, организация работы 
секретаря, планирование рабочего дня, организация и 
оборудование рабочего места. Объективные основы 
организации делопроизводства. Нормативы времени на 
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работы по документационному обеспечению управления. 
Недостатки современной организации делопроизводственного 
обслуживания, пути их преодоления. 

Тема 6. Требования к 
оформлению документов 

Правила составления и оформления служебных документов в 
соответствии с Российским стандартом ГОСТ Р 6.30-2003 
УСОРД. Реквизиты, присущие всем видам организационно-
распорядительных документов. Правила грамотного 
написания и оформления каждого вида реквизитов в составе 
формуляра документа. Требования к документам. 
Изготовляемым рукописным, машинописным. Типографским 
способом 

Тема 7. Система 
организационно-правовой 
документации 

Система организационно-правовой документации. 
Назначение и состав организационно-правовой документации. 
Составление и оформление отдельных видов документов 
(устав, должностная инструкция, регламент, инструкция, 
штатное расписание). 

Тема 8. Система плановой 
документации 

Система плановой документации. Назначение и состав 
плановой документации. Составление и оформление 
плановых документов (программа, план). 

Тема 9. Система 
распорядительной 
документации. 

Система распорядительной документации. Назначение и состав 
распорядительной документации. Составление и оформление 
распорядительных документов (постановление, решение, приказ, 
распоряжение). 

Тема 10. Система 
информационно-справочной 
и справочно-аналитической 
документации 

Система информационно-справочной и справочно-
аналитической документации. Назначение и состав 
информационно-справочной и справочно-аналитической 
документации. Составление и оформление информационно-
справочных и справочно-аналитических документов (справка, 
докладная и объяснительная записка, заявление, сводка, 
заключение, протокол, акт, служебное письмо, телеграмма, 
телефонограмма, факс, электронное сообщение). 

Тема 11. Система отчетной 
документации 

Система отчетной документации. Назначение и состав 
отчетной документации. Составление и оформление отчетных 
документов (отчет). 
 

Тема 12. Документооборот 
организации 

Понятие документооборота и его основные этапы. Прием и 
первичная обработка документов в службе 
документационного обеспечения. Регистрация  и индексация 
документов Распределение поступивших документов и 
организация рационального движения документов внутри 
организации. Исполнение документов. Контроль  исполнения 
документов. Информационно-справочная работа. Отправка 
документов. Анализ структуры документооборота. Методы 
учета и сокращения документооборота. Защищенный 
документооборот. Система защиты ценной информации и 
конфиденциальных документов. 
 

Тема 13. Систематизация 
документов и формирование 
дел. 

Определение ценности документов и документной 
информации. Общие требования к систематизации 
документов и формированию дел. Составление заголовков 
дел. Установление сроков хранения дел. 
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Тема 14. Сдача дел в 
ведомственный архив 

Общие требования к формированию дел. Группировка в дела 
отдельных категорий документов. Оформление обложки дела. 
Составление описей. Сдача дел в ведомственный архив. 

Тема 15. Оформление и 
работа с кадровыми 
документами 

Новые унифицированные формы кадровых документов. 
Правила составления заявлений. Составление и оформление 
автобиографии, характеристики, резюме. Приказы по личному 
составу. Приказ (распоряжение) о приеме на работу (форма 
№Т-1). Личная карточка (форма №Т-2). Учетная карточка 
научного работника (форма №Т-4). Приказ (распоряжение) о 
переводе на другую работу (форма №Т-5). Приказ 
(распоряжение) о предоставлении отпуска (форма №Т-6). 
Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 
(контракта) (форма №Т-8). 

Тема 16. Современные 
технологии в оформлении 
документов. Архивное 
хранение документов дел 

Современные технологии в оформлении документов. 
Особенности разработки и реализации современных 
информационных технологий. Порядок организации 
документооборота с использованием средств 
телекоммуникации. 
Понятие архива и история формирования Государственной 
архивной службы Российской Федерации. Архивный фонд 
Российской Федерации, архивный фонд организации, архив 
коммерческой фирмы. Оборудование архивохранилищ. 
Использование документов архива. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
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обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
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конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
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результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

 
Тема 1. Концепция курса. История развития государственного делопроизводства 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какова концепция курса по государственному делопроизводству и какие основные темы он 
охватывает? 
2. Какие ключевые этапы можно выделить в истории развития государственного 
делопроизводства? 
3. Какие изменения произошли в государственном делопроизводстве со временем и какие 
факторы повлияли на его эволюцию? 
4. Какие принципы и подходы легли в основу современной концепции государственного 
делопроизводства? 
5. Какое значение имеет изучение истории развития государственного делопроизводства для 
понимания современных процессов в этой области? 
 
Тема 2. Термин система документационного обеспечения управления 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что подразумевается под термином "система документационного обеспечения управления"? 
2. Какие компоненты включает в себя система документационного обеспечения управления? 
3. Какова роль системы документационного обеспечения управления в эффективном 
функционировании организации? 
4. Какие преимущества может принести внедрение системы документационного обеспечения 
управления для компании? 
5. Каким образом система документационного обеспечения управления помогает 
оптимизировать рабочие процессы и повысить производительность труда? 
 
Тема 3. Законодательное и нормативно-методическое регулирование делопроизводства 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие законы и нормативные акты регулируют делопроизводство в современной практике? 
2. Какие основные принципы лежат в основе законодательного регулирования 
делопроизводства? 
3. Каким образом нормативно-методические документы влияют на организацию 
делопроизводства в организации? 
4. Как важно соблюдение законодательных требований и нормативов в сфере делопроизводства 
для обеспечения юридической безопасности компании? 
5. Какие последствия могут возникнуть при несоблюдении законодательных и нормативных 
требований в области делопроизводства? 
 
Тема 4. Положение о службе делопроизводства 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляет собой положение о службе делопроизводства и какие основные моменты 
оно регламентирует? 
2. Какие функции выполняет служба делопроизводства в организации согласно положению? 
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3. Каким образом определяются структура и компетенции службы делопроизводства в 
положении? 
4. Как важно соблюдение положения о службе делопроизводства для эффективной работы 
организации? 
5. Какие преимущества может принести установление четких правил и процедур через 
положение о службе делопроизводства? 

 
Тема 5. Организация делопроизводственного обслуживания 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные принципы организации делопроизводственного обслуживания существуют? 
2. Каким образом оптимизация делопроизводственных процессов может повлиять на 
эффективность работы организации? 
3. Какие инструменты автоматизации и управления документооборотом помогают улучшить 
делопроизводственное обслуживание? 
4. Какие меры безопасности и защиты информации необходимо предпринять при организации 
делопроизводственного обслуживания? 
5. Как оценить качество делопроизводственного обслуживания и провести его аудит для 
выявления улучшений? 
 
Тема 6. Требования к оформлению документов 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие стандарты и требования существуют к оформлению документов в организации? 
2. Какие основные элементы должны присутствовать в каждом документе для обеспечения его 
правильного оформления? 
3. Каким образом оформление документов влияет на профессионализм и репутацию 
организации? 
4. Какие виды документов требуют особого внимания при оформлении с точки зрения 
юридической значимости? 
5. Какие методы контроля качества оформления документов можно применить для 
предотвращения ошибок и недочетов? 
 
Тема 7. Система организационно-правовой документации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие документы относятся к системе организационно-правовой документации в компании? 
2. Каким образом организация системы организационно-правовой документации помогает 
соблюдать законодательство и регулировать деятельность предприятия? 
3. Какие изменения в законодательстве могут потребовать корректировки в системе 
организационно-правовой документации? 
4. Как обеспечить доступность и актуальность организационно-правовых документов для 
сотрудников и сторонних лиц? 
5. Каким образом система организационно-правовой документации влияет на процессы 
управления и принятия решений в компании? 
 
Тема 8. Система плановой документации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные виды плановых документов используются в организациях для планирования 
деятельности? 
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2. Каким образом разработка плановой документации помогает оптимизировать рабочие 
процессы и достигать поставленных целей? 
3. Какие методы контроля выполнения планов помогают удерживать процессы на нужном 
уровне эффективности? 
4. Как связана система плановой документации с бюджетированием и финансовым 
планированием компании? 
5. Какие преимущества может принести использование электронных систем для разработки и 
хранения плановых документов? 
 
Тема 9. Система распорядительной документации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что включает в себя система распорядительной документации в организации, и какие цели 
преследует данная система? 
2. Каким образом процессы утверждения и исполнения распорядительных документов могут 
повлиять на оперативность принятия решений в компании? 
3. Как обеспечить согласованность и последовательность распорядительных действий в рамках 
установленных процедур? 
4. Какие меры контроля за исполнением распорядительных документов помогают избежать 
недопониманий и конфликтов в работе коллектива? 
5. Каким образом система распорядительной документации способствует повышению 
эффективности управления и координации деятельности сотрудников? 
 
Тема 10. Система информационно-справочной и справочно-аналитической документации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие цели преследует система информационно-справочной документации в организации? 
2. Какие основные компоненты включает в себя справочно-аналитическая документация? 
3. Каким образом система информационно-справочной документации помогает повысить 
эффективность работы персонала? 
4. Какие преимущества может принести внедрение системы справочно-аналитической 
документации для бизнеса? 
5. Как важно обновление и поддержание актуальности информации в системе информационно-
справочной документации? 
 
Тема 11. Система отчетной документации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Каково значение отчетной документации для оценки деятельности организации? 
2. Какие основные виды отчетной документации могут использоваться в организации? 
3. Каким образом система отчетной документации способствует принятию управленческих 
решений? 
4. Какие требования обычно предъявляются к отчетной документации с точки зрения ее 
качества и достоверности? 
5. Как важно соблюдение сроков составления и предоставления отчетной документации для 
эффективного управления организацией? 
 
Тема 12. Документооборот организации 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Что представляет собой документооборот в организации и какие процессы он включает? 
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2. Каким образом автоматизация документооборота может повысить эффективность работы 
организации? 
3. Как важно обеспечить безопасность и конфиденциальность информации в рамках 
документооборота? 
4. Какие преимущества может принести цифровизация и переход к электронному 
документообороту для компании? 
5. Каким образом стандартизация процессов документооборота способствует улучшению 
внутренней коммуникации и снижению рисков? 
 
Тема 13. Систематизация документов и формирование дел 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие методы систематизации документов могут быть применены в организации для 
удобства и эффективности работы с ними? 
2. Каким образом формирование дел по определенным критериям помогает упорядочить и 
хранить документацию? 
3. Как важно проводить регулярную проверку и архивацию документов в рамках 
систематизации и формирования дел? 
4. Какие преимущества может принести использование электронных систем для 
систематизации документов и создания дел? 
5. Каким образом правильная систематизация и формирование дел способствуют улучшению 
доступности и поиска необходимой информации в организации? 
 
Тема 14. Сдача дел в ведомственный архив 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие требования и процедуры существуют для сдачи дел в ведомственный архив? 
2. Как обеспечить правильную организацию и маркировку документов при их сдаче в архив? 
3. Каким образом осуществляется контроль за сохранностью и доступностью дел в 
ведомственном архиве? 
4. Какие меры предусмотрены для защиты конфиденциальной информации при сдаче дел в 
архив? 
5. Каковы основные сроки хранения дел в ведомственном архиве и процедуры их уничтожения? 
 
Тема 15. Оформление и работа с кадровыми документами 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные кадровые документы необходимо оформлять при приеме на работу нового 
сотрудника? 
2. Каким образом ведется учет и хранение кадровых документов в организации? 
3. Какие изменения в кадровой документации могут возникнуть в процессе работы с 
сотрудниками? 
4. Как обеспечить конфиденциальность и безопасность кадровых документов при их хранении 
и обработке? 
5. Каким образом электронные системы помогают упростить работу с кадровыми документами 
и повысить эффективность процессов? 
 
Тема 16. Современные технологии в оформлении документов. Архивное хранение документов 
дел 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Какие современные технологии используются для автоматизации процесса оформления 
документов? 
2. Каким образом цифровизация помогает улучшить эффективность работы с документами и 
обеспечить их безопасность? 
3. Какие преимущества предоставляют электронные архивы по сравнению с традиционным 
бумажным хранением документов? 
4. Как обеспечить долгосрочное и безопасное архивное хранение электронных документов? 
5. Какие меры предусмотрены для защиты от утраты или повреждения электронных документов 
в архиве? 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
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справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
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отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
175. 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.  

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

177. 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.  
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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.  
178. 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.  
179. 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.  
180. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
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5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
233. титульный лист, содержание доклада;  
234. краткое изложение;  
235. цели и задачи;  
236. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
238. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
239. выводы и оценки;  
240. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
- все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 
новейшими изданиями;  

- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 
содержание или улучшают ее наглядность;  

- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 
как они указываются в источнике. 

Методические материалы к презентациям  
146. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
147. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
148. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
149. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

150. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
146. Записать дату, тему и цель задания; 
147. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
148. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

149. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
150. 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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
141. Записать дату, тему и цель задания; 
142. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
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143. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 
практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

144. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
145. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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20. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 
Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 
Краткое содержание лекционных занятий 

 
Наименование разделов и 

тем Содержание учебного материала 

Тема 1. Право и экономика 
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского 
права. 
Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 

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. 

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. 

 
1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  



 609 

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
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и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

 
Тема 1. Право и экономика 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные принципы взаимодействия права и экономики существуют в современном 
обществе? 
2. Каким образом правовые нормы влияют на экономическую деятельность предприятий и 
граждан? 
3. Какие инструменты правового регулирования используются для обеспечения экономической 
стабильности и развития? 
4. Какова роль правового обеспечения рыночной экономики в современном мире? 
5. Какие вызовы и проблемы возникают при согласовании интересов правовой системы и 
экономических процессов? 
 
Тема 2. Трудовое право 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные права и обязанности работников и работодателей определяет трудовое 
законодательство? 
2. Каким образом регулируется процесс заключения и расторжения трудового договора 
согласно трудовому праву? 
3. Какие меры предусмотрены для защиты трудовых прав работников от недобросовестных 
действий со стороны работодателя? 
4. Какие виды коллективных трудовых споров могут возникать, и как они разрешаются в 
рамках трудового законодательства? 
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5. Какие требования предъявляются к условиям труда и охране труда в соответствии с нормами 
трудового права? 
 
Тема 3. Административное право 

Вопросы для самоподготовки: 
 
1. Какие основные принципы административного права лежат в основе деятельности 
государственных органов? 
2. Каким образом регулируется деятельность государственных органов и должностных лиц в 
рамках административного права? 
3. Какие меры предусмотрены для обеспечения законности и справедливости в 
административной сфере? 
4. Какие виды административной ответственности существуют за нарушение 
административного законодательства? 
5. Каким образом осуществляется контроль за исполнением административных норм и решений 
государственных органов? 
 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 
дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
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добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
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написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
181. 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.  
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182. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

183. 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.  
184. 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.  
185. 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.  
186. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
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2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 
интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
241. титульный лист, содержание доклада;  
242. краткое изложение;  
243. цели и задачи;  
244. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
246. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
247. выводы и оценки;  
248. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
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Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  
- все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 
Методические материалы к презентациям  
151. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
152. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
153. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
154. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

155. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
151. Записать дату, тему и цель задания; 
152. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
153. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

154. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
155. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
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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.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 
При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
146. Записать дату, тему и цель задания; 
147. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 
148. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

149. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
150. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 

Тема 1.1 Основы организации 
расчетных операций 

1. Нормативные правовые документы, регулирующие 
организацию безналичных расчетов, организацию 
обслуживания счетов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Локальные нормативные акты и 
методические документы в области платежных услуг, 
содержание и порядок формирования юридических дел 
клиентов, порядок открытия и закрытия лицевых счетов 
клиентов в валюте Российской Федерации 
2. Правила совершения операций по расчетным счетам, 
очередность списания денежных средств. Порядок 
оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 
документов 
3. Правила совершения операций по расчетным счетам, 
очередность списания денежных средств, порядок 
оформления, представления, отзыва и возврата расчетных 
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документов. Формы расчетов и технологии совершения 
расчетных операций, содержание и порядок заполнения 
расчетных документов, порядок нумерации лицевых 
счетов, на которых учитываются средства бюджетов, 
порядок и особенности проведения операций по счетам 
бюджетов различных уровней. Виды платежных 
документов, порядок проверки их соответствия условиям и 
формам расчетов. Алгоритм использования 
специализированного программного обеспечения для 
расчетного обслуживания клиентов 

Тема 1.2. Организация работы 
банка с использованием 
платежных карт 

1.Порядок совершения операций с использованием платежных 
карт. Виды платежных карт и операции, проводимые с их 
использованием 
2.Изучение условий и порядка выдачи платежных карт. 
Технологии и порядок учета расчетов с использованием 
платежных карт, документальное оформление операций с 
платежными картами. 
3. Типичные нарушения при совершении расчетных операций 
по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с 
платежными картами. Использование специализированного 
программного обеспечения для операций с платежными 
картами 

Тема 1.3. Современные 
платежные системы и 
технологии, организация 
межбанковских расчетов 

1.Национальная платежная система. Структурные 
элементы национальной платежной системы. 
Регулирование платежных услуг и платежных систем. 
2. Системы межбанковских расчетов. Порядок проведения 
и учет расчетов по корреспондентским счетам, 
открываемым в подразделениях Банка России 
2.Порядок проведения и учет расчетов между кредитными 
организациями через корреспондентские счета (ЛОРО и 
НОСТРО). Порядок проведения и учет расчетных операций 
между филиалами внутри одной кредитной организации 
3. Типичные нарушения при совершении расчетных 
операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов. 
Правила использования специализированного 
программного обеспечения и программно-аппаратного 
комплекса для работы с расчетной (платежной) 
документацией и соответствующей информацией. 
Алгоритм использования специализированного 
программного обеспечения для совершения межбанковских 
расчетов 
4.Совеременные платежные технологии. Инновационные 
технологии в платежной системе. Цифровые процессы. 
Цифровой рубль. Биометрическая идентификация. 
Блокчейн. Интернет вещей. Криптовалюта. 
Система дистанционного банковского обслуживания. 
Операционные риски ДБО 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 
Тема 1. Организация кассовой 
работы в банке 

1.Нормативно-правовое регулирование кассовых операций 
2.Классификация банковских ценностей и правила работы 
с сними Характеристика кассового узла 
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3.Ответственность кассовых работников при проведении 
кассовых операций 
4.Открытие и закрытие операционного дня. Порядок 
получения и сдачи кассовым работником банковских 
ценностей 
5.Формы документов, применяемых кредитными 
организациями при осуществлении кассовых операций 
6.Порядок формирования и хранения кассовых документов 
7.Приходные и расходные кассовые операции  
8.Порядок проведения операций с использованием 
программно-технических средств 
9.Бухгалтерский учет кассовых операций 

Тема  2. Организация работы 
в банке  с наличными 
деньгами и ценностями 

1.Денежные знаки Банка России Технологические 
способы защиты банкнот от подделок. 
2.Организация работы с сомнительными, 
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки 
денежными знаками Банка России 
3.Порядок действий сотрудников при возникновении 
излишков/недостач наличных денег и ценностей, 
временного хранения, гашения и уничтожения денежных 
знаков с радиоактивным загрязнением 
4.Обработка, формирование и упаковка банкнот и монет 
Банка России 
5.Хранение и ревизия наличных денег в кредитной 
организации, ВСП 
6.Лимит остатка кассы. Прогноз кассовых оборотов 
7.Организация работы инкассаторской службы 
8.Общие правила перевозки и инкассации денежной 
наличности и ценностей 

Тема 3. Выполнение и 
оформление операций с 
драгоценными металлами и 
иностранной валютой 

Операции с драгоценными металлами на территории 
Российской Федерации 
Порядок проведения банковских операций с драгоценными 
металлами и памятными монетами 
Операции с иностранной валютой и чеками 
Документальное оформление операций с иностранной 
валютой  
Использование специализированного программного 
обеспечения и программно-аппаратного комплекса для 
работы с драгоценными металлами и иностранной валютой 

МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 
Тема 3.1 Организация 
международных расчетов 

1. Нормы международного права, определяющие правила 
проведения международных расчетов 
2. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов 
в иностранной валюте 

Тема 3.2 Формы 
международных расчетов 

1. Формы международных расчетов: аккредитивы, 
инкассо, переводы, чеки  
2. Порядок проведения и отражение в учете операций 
международных расчетов с использованием различных 
форм 

Тема 3.3 Осуществление 
уполномоченными банками 
контроля за 

1. Порядок расчета размеров открытых валютных позиций 
2. Порядок выполнения уполномоченным банком функций 
агента валютного контроля 
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внешнеэкономическими 
операциями клиентов 

3. Меры, направленные на предотвращение использования 
транснациональных операций для преступных целей 
4. Осуществление контроля за репатриацией валютной 
выручки 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 



 628 

научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
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участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

МДК.01.01 Организация безналичных расчетов 
 
Тема 1.1 Основы организации расчетных операций  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Платежная система Российской Федерации. 
2. Международные платежные системы.  
3. Безналичный оборот, его роль в организации системы расчетных отношений.  
4. Схема функционального назначения разных видов счетов.  
 
Тема 1.2. Организация работы банка с использованием платежных карт 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Преимущества и недостатки карточных расчетов для всех участников. 
2.Оценка доходов от операций с банковскими картами. 
3.Обеспечение безопасности карточных расчетов. 
 
Тема 1.3. Современные платежные системы и технологии, организация межбанковских 
расчетов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Централизованный и децентрализованный способы организации межбанковских платежей. 
2. Национальная платежная система России. 
3. Национальная система платежных карт «Мир». 
4.Какова роль Банка России в национальной платежной системе? 
5. Развитие технологий и партнерских сервисов для осуществления платформ интернет-
банкинга для юридических лиц. 
6. Проблемы защиты информации в цифровой экономике. 
7. Влияние условий в рамках платежной системы на финансовую стабильность и 
экономический рост. 
 

МДК.01.02 Кассовые операции банка 
Тема 1. Организация кассовой работы в банке 
Вопросы для самоподготовки: 
1.  Что понимается под кассовыми операциями банка? 
2.  Какие требования необходимо учесть при организации кассовых операций? 
3.   На основании каких кассовых документов производятся прием и выдача наличных 
денежных средств в  кассе банка? 
4.  Каков порядок приема наличных денежных средств в  кассе банка? 
5.  Каков порядок выдачи наличных денежных средств в  кассе банка? 
6.  Что такое программно-технические средства? Какую роль они играют при проведении 
операций с  денежной наличностью? 
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7.  Как организуется хранение наличных денежных средств и  ценностей в  кредитной 
организации? 
8.  Когда и  какие ревизии проводят в  кредитной организации? 
 
Тема  2. Организация работы в банке  с наличными деньгами и ценностями 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Что такое переделка денежного знака? 
2. Каковы действия кассового работника при затруднении в определении 
платежеспособности денежного знака Банка России? 
3. В каком случае кассовый работник применяет специальные сетки при 
работе с денежной наличностью Банка России? 
4. При какой остаточной площади поврежденной банкноты Банка России допускается ее обмен? 
5. Что представляет собой защитный признак на банкноте, называемый 
«Кипп-эффект»? 
6. Какие элементы банкноты наносятся офсетным способом печати? 
7. Подлежат ли обмену банкноты Банка России, имеющие брак предприятий Объединения 
“Гознак”? 
8. Каким образом исследуется банкнота для обнаружения и проверки 
подлинности скрытого изображения, расположенного на орнаментальной ленте? 
9. Каким образом исследуется банкнота для обнаружения и проверки 
подлинности высокой печати? 
10. Каким образом обменивается банкнота, составленная из двух фрагментов, принадлежащих 
разным банкнотам Банка России одного номинала, 
если каждый фрагмент отличается от соседнего по графическому оформлению и занимает не 
менее 50 процентов от первоначальной площади банкноты Банка России? 
11. Какие банкноты не являются законным средством платежа на территории РФ? 
12. Подлежит ли обмену дефектная монета Банка России, если сохранились изображения на 
аверсе и реверсе? 
13. Какие банкноты и монета Банка России относятся к неплатежеспособным? 
14.Каким образом располагается исследуемая поврежденная банкнота 
Банка России на специальной сетке при определении ее остаточной площади? 
15. В каком случае банкнота Банка России, состоящая из нескольких частей, подлежит обмену? 

 
Тема 3. Выполнение и оформление операций с драгоценными металлами и иностранной 
валютой 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Операции с драгоценными металлами на территории Российской Федерации. 
2. Порядок проведения банковских операций с драгоценными металлами и памятными 

монетами. 
3. Операции с иностранной валютой и чеками. 
4. Документальное оформление операций с иностранной валютой. 
5. Учет операций с драгоценными металлами и иностранной валютой. 
6.  Бухгалтерский учет приходных и расходных кассовых операций. 
7. Бухгалтерский учет прочих кассовых операций. 

 
МДК.01.03 Международные расчеты по экспортно-импортным операциям 
Тема 3.1 Организация международных расчетов 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема выбора валюты платежа во внешнеэкономической сделке. 
2. Национальные валюты в международных расчетах.  
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3. Несовпадение валюты цены и валюты платежа. 
4. Особенности определения цен товаров. 
5. Роль банка в международных расчетах. 
6. Вид товара и его влияние на форму международных расчетов. 
7. Платежеспособность и репутация контрагентов и выбор формы международных 
расчетов. 
8. Уровень спроса и предложения на товар на мировых рынках и выбор формы 
международных расчетов. 
 
Тема 3.2 Формы международных расчетов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Преимущества и недостатки документарного аккредитива. 
2. Преимущества и недостатки документарного инкассо. 
3. Техника проведения и преимущества банковского перевода. 
4. Преимущества и недостатки расчетов по открытому счету. 
5. Преимущества и недостатки использования переводных векселей. 
6. Проблемы использования и риски авансовых платежей. 
7. Наиболее приемлемая форма международных расчетов для экспортера. 
8. Наиболее приемлемая форма международных расчетов для импортера. 
9. Наличные платежи в международных расчетах. 
10. Особенности расчетов с предоставлением кредита. 
11. Особенности кредита с опционом наличного платежа. 
12. Индоссамент и цессия: основные отличия. 
 
Тема 3.3 Осуществление уполномоченными банками контроля за внешнеэкономическими 
операциями клиентов 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблемы унификации международных расчетов. 
2. Проблема валютного риска в международных расчетах. 
3. Валютный клиринг в условиях валютных кризисов. 
4. Осуществление контроля за репатриацией валютной выручки  
 
 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
187. 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.  
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188. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

189. 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.  
190. 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.  
191. 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.  
192. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
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рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
249. титульный лист, содержание доклада;  
250. краткое изложение;  
251. цели и задачи;  
252. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
254. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
255. выводы и оценки;  
256. 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. 
Методические материалы к презентациям  
156. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
157. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
158. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
159. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

160. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
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Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 
занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
156. Записать дату, тему и цель задания; 
157. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
158. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

159. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
160. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
МДК.02.01. Организация кредитной работы 
Раздел 1. Основы банковского кредитования 

Тема 1.1. Элементы системы 
кредитования 

 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление кредитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств 
2. Законодательство Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. Законодательство Российской Федерации о 
персональных данных 
3. Нормативные документы Банка России об 
идентификации клиентов и внутреннем контроле (аудите) 
4. Рекомендации Ассоциации региональных банков России 
по вопросам определения кредитоспособности заемщиков 
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5. Способы и порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов 
6. Законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, в том числе потребителей финансовых услуг  

Тема 1.2. Способы 
обеспечения возвратности 

кредита 
 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие 
осуществление кредитных операций и обеспечение 
кредитных обязательств 
2. Законодательство Российской Федерации о залогах и 
поручительстве 
3. Способы обеспечения возвратности кредита, виды залога 
4. Методы оценки залоговой стоимости, ликвидности 
предмета залога 

Раздел 2. Предоставление кредита 
Тема 2.1 Сбор информации 

о потенциальном 
заёмщике 

1. Законодательство Российской Федерации о 
персональных данных 
2. Состав и содержание основных источников информации 
о клиенте. Порядок взаимодействия с бюро кредитных 
историй 
3. Требования, предъявляемые банком к потенциальному 
заемщику 
4 Методы определения класса кредитоспособности 
юридического лица 

Тема 2.2 Порядок принятия 
решения о предоставлении 

кредита. Оформление выдачи 
кредита 

1. Методы андеррайтинга кредитных заявок клиентов 
2. Методы оценки платежеспособности физического лица, 
системы кредитного скоринга 
3. Состав кредитного дела и порядок его ведения. Способы 
и порядок начисления и погашения процентов по кредитам 
4. Содержание кредитного договора, порядок его 
заключения, изменения условий и расторжения 
5. Типичные нарушения при осуществлении кредитных 
операций 

Раздел 3. Сопровождение кредита 
Тема 3.1 Кредитный 

мониторинг 
1. Гражданское законодательство Российской Федерации 
об ответственности за неисполнение условий договора 
2. Порядок осуществления контроля своевременности и 
полноты поступления платежей по кредиту и учета 
просроченных платежей. Критерии определения 
проблемного кредита 
3. Методология мониторинга и анализа показателей 
качества и эффективности истребования просроченной и 
проблемной задолженности по потребительским кредитам 
4. Типовые причины неисполнения условий кредитного 
договора и способы погашения просроченной 
задолженности 
5. Локальные нормативные акты и методические 
документы, касающиеся реструктуризации и 
рефинансирования задолженности физических лиц. Бизнес-
культуру потребительского кредитования 

Тема 3.2 
Создание резервов на 
возможные потери по 

кредитам 

1. Нормативные документы Банка России и внутренние 
документы банка о порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери 
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2. Порядок оценки кредитного риска и определения суммы 
создаваемого резерва по выданному кредиту 

Тема 3.3 
Риски в кредитной 

деятельности банков 

1.Сущность кредитного риска. Банковская рисковая политика. 
Риск-менеджмент как система управления рисками  
2.Услуги страховых организаций, позволяющие снизить 
финансовые риски банков 
3. Источники покрытия риска. Методы оценки кредитного 
риска. Методы управления кредитным риском 
4. Роль Кредитного бюро, Агентства по взысканию долгов 

Раздел 4. Организация отдельных видов кредитования 
Тема 4.1 

Долгосрочное 
кредитование 

1. Организация системы долгосрочного кредитования 
2. Особенности оформления долгосрочных кредитных сделок. 
Документация и требования, предъявляемые к ней. Виды 
обеспечения долгосрочных кредитов 
3. Расчет процентов по сделкам долгосрочного кредитования 
4. Предварительный и последующий контроль за целевым 
направлением и использованием инвестируемых средств 

Тема 4.2 
Потребительское 

кредитование 

1. Бизнес-культуру потребительского кредитования 
2. Классификация кредитов, предоставляемых физическим лицам 
3. Прямое и косвенное банковское кредитование 
потребительских нужд населения 
4. Порядок и способы выдачи и погашения потребительских 
кредитов. Условия кредитования 

Тема 4.3 
Ипотечное 

кредитование 

1. Законодательство российской федерации об ипотеке. 
Законодательство российской федерации о 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
2. Методы андеррайтинга предмета ипотеки 
3. Основные схемы, виды ипотечного кредитования  

Тема 4.4 
Межбанковское 
кредитование 

1. Порядок оформления межбанковских кредитов 
2. Особенности делопроизводства и документооборот на 
межбанковском рынке 
3. Основные условия получения и погашения кредитов, 
предоставляемых Банком России 
 

Тема 4.5 
Прочие виды 
Кредитования 

 

1. Способы и порядок предоставления и погашения 
различных видов кредитов (факторинг, форфейтинг, 
лизинг, вексельные кредиты, краткосрочное кредитование 
предприятий, коммерческое кредитование, консорциальное 
кредитование) 
2. Особенности кредитования в форме овердрафта, 
кредитной линии 
3. Отечественную и международную практику взыскания 
задолженности 

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 
Тема 1 Сущность системы 

учета кредитования 
1. Характеристика счетов, необходимых для учета 
различных видов кредитов  
2. Порядок и отражение в учете формирования и 
регулирования резервов на возможные потери по кредитам 
3. Порядок и отражение в учете списания нереальных для 
взыскания кредитов 
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4. Порядок осуществления контроля своевременности и 
полноты поступления платежей по кредиту и учета 
просроченных платежей 
5. Порядок оформления и учета межбанковских кредитов 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
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научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 



 651 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

МДК.02.01. Организация кредитной работы 
 

Тема 1.1. Элементы системы кредитования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте понятие «кредит».  
2. Кто является кредитором и кто заёмщиком?  
3. Дайте определение понятиям «объект кредитования», «банковский кредит».  
4. Охарактеризуйте принципы возвратности, срочности и платности.  
5. В чём заключается соблюдение банковской тайны?  
6. Охарактеризуйте понятие «кредитная политика».  
7. В чём заключается кредитный риск?  
8. Перечислите основные положения, которые учитываются при разработке кредитной 

политики.  
9. Охарактеризуйте классификацию заёмщиков и объектов кредитования.  
10. В чём заключается краткосрочное кредитование?  
11. Каким способом предоставляются краткосрочные кредиты?  
12. В чём заключается долгосрочное кредитование?  
13. Охарактеризуйте систему долгосрочного кредитования.   
14. Охарактеризуйте классификацию заёмщиков и объектов долгосрочного кредитования. 
15.  На какие цели предоставляется долгосрочный кредит?  

Тема 1.2. Способы обеспечения возвратности кредита 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «залог».  
2. Между какими сторонами заключается договор поручительства?  
3. Перечислите особенности обеспечения в форме гарантии.  
4. В каких случаях целесообразно страхование кредитной сделки?  
5. Дайте определение понятия «цессия».  
6. В чём преимущества гарантийного депозита?  
7. Какие объекты могут быть предметом залога?  
8. Какие существуют виды залога?  
9. Что признаётся закладом?  
10. Что обязан сделать залогодержатель при закладе?  
11. Когда прекращается право залога?  
12. В каких случаях привлечение оценщика обязательно?  
13. В каких случаях привлечение оценщика не требуется?  
14. Каким образом решается вопрос, если существует разница между суммой, полученной 

от реализации заложенного имущества и размером обеспеченного залогом требования?  
15. На каких счетах отражается обеспечение по предоставленным кредитам?  

 
Тема 2.1 Сбор информации о потенциальном заёмщике 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. На какие этапы условно можно разделить процесс кредитования?  
2. Что входит в обязанности кредитного консультанта?  
3. Какими источниками информации пользуются банки для оценки кредитоспособности 

потенциального заёмщика?  
4. Перечислите факторы, влияющие на кредитоспособность заёмщика.  
5. Какие документы требуется предъявить заёмщику – физическому лицу для получения 

банковского кредита?  
6. Какие документы требуется предъявить заёмщику – юридическому лицу для получения 

банковского кредита?  
7. Каково назначение кредитных бюро?  
8. На какие этапы можно разбить процесс кредитования?  
9. Какими качествами должен обладать кредитный консультант?  
10. Какие документы необходимы для решения вопроса о предоставлении кредита 

физическому лицу?  
11. Какие документы необходимы для решения вопроса о предоставлении кредита 

юридическому лицу?  
12. В чём заключается метод оценки кредитного риска с применением скоринг-систем? 
13. В чём заключается принцип оценки кредитного риска методом профессионального 

суждения экспертов (экспертного заключения)?  
14. Какие факторы положительно влияют на принятие решения о предоставлении кредита?  
15. Какие факторы оказывают отрицательное влияние на принятие решения о 

предоставлении кредита?  

 
Тема 2.2 Порядок принятия решения о предоставлении кредита. Оформление выдачи 
кредита 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие сведения должно содержать заключение специалиста кредитного отдела банка на 
выдачу кредита?  

2. Как осуществляется расчёт максимальной суммы кредита?  
3. Какие пункты включает кредитный договор?  
4. Какие обязанности в соответствии с договором есть у клиента?  
5. Как рассчитывается оценочная стоимость обеспечения?  
6. В каком порядке предоставляется кредит?  
7. Какие особенности предоставления кредита в форме овердрафта? 
8. Как отражается в бухгалтерском учёте единовременная выдача кредита?  
9. Как отражается в бухгалтерском учёте выдача кредита в форме овердрафта?  
10. Как отражается в бухгалтерском учёте открытие кредитной линии и предоставление 

денежных средств в рамках открытой кредитной линии? 
11. Охарактеризуйте понятие «дифференцированный платёж».  
12. Охарактеризуйте понятие «аннуитетный платёж». 

Тема 3.1 Кредитный мониторинг 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте понятие «кредитный мониторинг».  
2. Перечислите и охарактеризуйте источники информации о заёмщике.  
3. В чём заключается мониторинг заёмщика?  
4. В чём заключается мониторинг банка-кредитора?  
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5. Каковы действия банка с просроченной задолженностью?  
6. Каков порядок списания кредитной организацией безнадежной задолженности по 

ссудам?  
7. В чём состоят особенности надзора за формированием резервов?  
8. Как отражается в бухгалтерском учёте просроченная задолженность?  
9. Как отражается в бухгалтерском учёте задолженность по ссудам, признанная 

безнадёжной?  

 
Тема 3.2 Создание резервов на возможные потери по кредитам 
Вопросы для самоподготовки: 

1. С какой целью кредитные организации создают резервы на возможные потери по 
ссудам?  

2. Охарактеризуйте понятие «качество ссуды».  
3. Что учитывается при вынесении профессионального суждения?  
4. Каковы критерии оценки финансового положения заёмщика?  
5. Каковы критерии оценки качества обслуживания долга?  
6. Каков принцип классификации ссуды?  
7. Охарактеризуйте понятие «портфель однородных ссуд».  
8. Как рассчитывается минимальный размер резерва?  
9. Как отражаются суммы сформированных резервов в бухгалтерском учёте?  

 
 
Тема 3.3 Риски в кредитной  деятельности банков 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте понятие «банковский риск».  
2. Охарактеризуйте понятие «кредитный риск».  
3. Какие мероприятия проводит банк для снижения кредитного риска?  
4. Перечислите способы снижения кредитного риска.  
5. Какие существуют источники покрытия риска?  
6. В чём заключается суть диверсификации?  
7. На основании чего производится оценка кредитного риска?  

 
Тема 4.1 Долгосрочное кредитование 
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чём заключается сущность и необходимость консорциальных кредитов?  
2. Кто является заёмщиком консорциальных кредитов?  
3. Как распределяется доход между участниками консорциума?  
4. В каком порядке предоставляется консорциальный кредит?  
5. Как заключается кредитный договор и как контролируется его исполнение?  

Тема 4.2 Потребительское  кредитование 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте классификацию кредитов, предоставляемых физическим лицам.  
2. Какие факторы влияют на основные условия договора о предоставлении 

потребительского кредита?  
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3. Какие существуют подходы к оценке платежеспособности физического лица?  
4. Как определяется сумма кредита?  
5. Как рассчитывается сумма взимаемых процентов?  
6. Каков порядок предоставления кредита физическим лицам с использованием банковских 

карт?  

Тема 4.3 Ипотечное кредитование 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Охарактеризуйте понятие «ипотека».  
2. Охарактеризуйте субъекты ипотечного кредитования.  
3. Каковы основные этапы ипотечного кредитования?  
4. В чём заключаются права и обязанности сторон ипотечных операций?  

Тема 4.4 Межбанковское кредитование 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое межбанковский кредит?  
2. Что представляет собой бронирование средств в межбанковском кредите?  
3. Что такое ломбардный кредит?  
4. Каковы основные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком 

России?  
5. На каких балансовых счетах отражаются межбанковские кредиты, предоставленные 

кредитным организациям?  
6. На каких балансовых счетах отражаются просроченные межбанковские кредиты и 

просроченные проценты по межбанковским кредитам?  
7. На каких балансовых счетах отражаются просроченные проценты по межбанковским 

кредитам?  
8. На каких балансовых счетах отражаются резервы по межбанковским кредитам?  

Тема 4.5 Прочие виды Кредитования 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия «вексель».  
2. Какие функции выполняет вексель?  
3. Какие операции совершают банки с векселями?  
4. Охарактеризуйте понятия «индоссамент», «учётный процент», «учётная ставка», 

«акцепт», «инкассирование векселей».  
5. Как отражается в бухгалтерском учёте выпуск собственных векселей?  
6. Как отражаются в бухгалтерском учёте бланки векселей?  

МДК.02.02. Учет кредитных операций банка 
Тема 1 Сущность системы учета кредитования 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Оформление и отражение в учете операций по выдаче кредитов физическим и юридическим 

лицам, погашению ими кредитов 
2. Оформление и ведение учета обеспечения по предоставленным кредитам 
3. Оформление и отражение в учете начисления и взыскания процентов по кредитам 
4. Оформление и ведение учета списания просроченных кредитов и просроченных процентов 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 



 658 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
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способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
193. 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.  

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

195. 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.  
196. 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.  
197. 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.  
198. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
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проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 

наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
257. титульный лист, содержание доклада;  
258. краткое изложение;  
259. цели и задачи;  
260. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
262. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
263. выводы и оценки;  
264. 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. 
Методические материалы к презентациям  
161. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
162. На титульном слайде должно быть отражено:  
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˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
163. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
164. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

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

165. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
161. Записать дату, тему и цель задания; 
162. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
163. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

164. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
165. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 
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Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ, 
ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 
организации учебного процесса в образовательной организации. Лекционное занятие 
представляет собой систематическое, последовательное, монологическое изложение 
педагогическим работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое 
занятие представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 
логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 
лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 
систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 
информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 
когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 
разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 
может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  
- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 
Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 
дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и 
связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 
данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной 
работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 
работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 
научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 
лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 
раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 
излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 
диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 
уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 
материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 
вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 
стремясь направить ее в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при 
котором в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются в 
излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени усвоения 
только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах контрольного 
опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом 
методику подачи материала. 

- Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых 
проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных 
задач. Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача 
содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 
поиска ее решения. 

- Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет 
и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 
сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 
ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 
проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 
вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 
формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 
лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 
активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 
донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 
подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 
и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 
лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, 
тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
МДК.03.01 Выполнение работ по должности служащего (Агент банка) 

Раздел 1. Банковские продукты и услуги 
Тема 1.1. Банковская триада. 
Качество банковских услуг. 

1.Понятия «банковская операция», «банковский продукт» и 
«банковская услуга» и их взаимосвязь. Классификация 
банковских операций. Активные операции. Пассивные 
операции. Посреднические операции банка. Классификация 
банковских услуг по критериям: категория клиентов, 
степень индивидуализации подхода к клиенту, срок 
предоставления, степень сложности, степень доходности, 
степень риска, новизна. 
2. Особенности банковских услуг. Базовые: неосязаемость, 
непостоянство качества, неотделимость от источника 
предоставления, невозможность хранения. 
Функциональные: обеспечение экономики платежными 
средствами, регулирование количества денег в обращении, 
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ориентация на универсальную деятельность, связь со всеми 
секторами экономики. Специфические: жесткое 
государственное регулирование, закрытость для третьих 
лиц, использование различных форм денег, прибыльность и 
риск. Характерные: большая протяженность во времени, 
индивидуализированный характер, 
дифференцированность, зависимость от доверия клиентов и 
связь с клиентскими рисками. 
3. Качество банковских услуг. Ожидание и восприятие 
качества обслуживания клиентом. Параметры качества 
банковских услуг. Критерии качества банковской услуги. 
Продукты и услуги, предлагаемые банком, их 
преимущества и ценности. 

Тема 1.2. Жизненный цикл 
банковского продукта. 
Ценообразование в банке. 

1.Понятие жизненного цикла банковского продукта. Этапы 
жизненного цикла банковского продукта. 
2. Понятие цены на банковский продукт. Особенности 
ценообразования в банке. Ценовая политика. Тарифы на 
банковские услуги. 

Тема 1.3 Продуктовая 
линейка банка 

1. Понятие продуктовой линейки. Иерархический метод 
классификации банковских услуг. Основные критерии 
классификации банковских услуг. Показатели,  
характеризующие продуктовую линейку банка. Система 
управления продуктами коммерческого банка. 
2. Банковские продукты частным лицам: вклады, кредиты, 
банковские карты, платежи и переводы. Продуктовая 
линейка для корпоративных клиентов. Особенности 
банковских продуктов для  малого, среднего и крупного 
бизнеса. Основные продукты для финансовых учреждений: 
расчетные продукты, инвестиционно-банковские 
продукты, торговое финансирование.. 

Тема 1.4 
Корпоративный и 
продуктовые бренды банка. 
Конкурентоспособность 
банковских продуктов. 

1. Организационно-управленческая структура банка. 
Составляющие бренда банка: нейм, слоган, логотип, 
философия (миссия и ценности). Составляющие успешного 
банковского бренда. Лояльность клиентов к банковскому 
бренду. Крупнейшие мировые и российские банковские 
бренды. Ребрендинг и рестайлинг, их причины и 
последствия. Бренды по направлениям бизнеса. 
Продуктовые бренды. 
2. Понятие конкурентного преимущества и методы оценки 
конкурентных позиций банка. Факторы, определяющие 
банковскую конкуренцию. Виды банковских рейтингов. 

Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг 
Тема  2.1 Виды каналов 
продаж банковских продуктов 

1. Понятие «продажа». Особенности продажи банковских 
продуктов и услуг. Основные формы продаж в зависимости 
от территориальной привязки – стационарная форма и 
дистанционная форма продажи. Продажи массового 
характера (банковский ритейл) и целевые 
(индивидуальные) продажи. Массовые продажи по схеме 
«финансовый супермаркет». Перекрестные продажи cross-
sales. Стратегия пакетирования банковских продуктов. 
Примеры традиционного пакетирования банковских 
продуктов. Прямая продажа (directselling). POS-
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кредитование (POS — Point Of Sale). Кредитование покупок 
через интернет. Электронные каналы продаж банковских 
продуктов. Преимуществами системы Интернет-банкинга 
для клиента и для банка. Система «Мобильный банк». 
2. Политика банка в области продаж банковских продуктов.  
Организация продаж банковских продуктов. Фронт–офис 
продаж банка. Клиентоориентированный подход. Условия 
успешной продажи банковского продукта. Процесс 
принятия клиентом решения о приобретении той или иной 
услуги (банковского продукта). Формирование навыков 
агентов по продаже банковских продуктов. Поддержка, 
контроль и оценка эффективности продаж. 
3.  Этапы продажи банковских продуктов и услуг. Методы 
продажи банковских продуктов и услуг. Организация 
послепродажного обслуживания и сопровождения 
клиентов. Отечественный и зарубежный опыт проведения 
продаж банковских продуктов и услуг. 

Тема 2.2. Продвижение 
банковских продуктов 

1. Понятие продвижения банковских продуктов. 
Коммуникативные связи банка с рынком. Элементы 
комплекса продвижения. Мотивационные факторы частных 
и корпоративных клиентов банка. Способы продвижения 
банковских продуктов. Банковская реклама и связи с 
общественностью. Имиджевая реклама или брендинг. 
Продуктовая реклама или стимулирование сбыта. 
Формирование общественного мнения (Public Relation). 
Поддержание связи с органами власти (Government 
Relations). Спонсоринг, выставки, product placement 
(реклама в неявной форме). Связи с инвесторами или IR 
(Invest Relations). Связи со СМИ или MR (Media Relations). 
2. Способы и методы привлечения внимания к банковским 
продуктам и услугам. Правила подготовки и 
проведения презентации банковских продуктов и услуг. 

Тема 2.3 Формирование 
клиентской базы 

1. Понятие и признаки клиента банка. Классификация 
клиентов банка. Психологические типы клиентов. 
2. Понятие принципов взаимоотношений банка с 
клиентами. Принципы взаимной заинтересованности, 
платности, рациональной деятельности, обеспечения 
ликвидности. Принципы взаимной обязательности, 
доверительных отношений, ответственности, 
невмешательства, договорных отношений, 
законопослушания, дифференцированности. Понятие 
программы лояльности: цели, критерии классификации и 
виды. 
3. Каналы для выявления потенциальных клиентов. Приёмы 
коммуникации. Способы выявления потребностей 
клиентов. Способы и методы привлечения внимания к 
банковским продуктам и услугам. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 
самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 
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углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 
предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей одной 
или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 
самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, расширении, 
детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии выработке 
навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических занятиях 
руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 
занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 
интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  
- Деловая игра – это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 
проблемным ситуациям. Имитационные игры – на занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 
конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 
в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 
заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) – в этих играх отрабатывается тактика поведения, 
действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 
исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 
роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 
инсценировки) – в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 
обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 
оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 
инсценировки – научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 
оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 
потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 
которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается 
высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  
работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 
предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда 
содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования 
научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т. д.) и в 
виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 
рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 
содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 
могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 
критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 
анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 
на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосредственная 
цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы делятся на 
практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искусственно 
созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем жизни) и 
исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training, от train – обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 
направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного и 
профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 
обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 
основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 
психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 
отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 
Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 
подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 
аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 
демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия – это целенаправленное обсуждение 
конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 
лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего 
поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидностью 
свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное время на 
выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 
конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 
было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 
обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 
дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 
участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата – сформировать у 
слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 
направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 
обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество 
участников – 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное 
время, в течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 
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Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 
задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 
назначить лидера и др.  

- Круглый стол – общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 
симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 
специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 
обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 
очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум – (лат. colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий в 
системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
(обычно не включаемые в тематику практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 
работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются 
доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 
сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 
возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать 
и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время 
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» («мозговая атака», англ. brainstorming) — оперативный 
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают 
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 
экспертного оценивания.  

- Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 
действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 
задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 
областей.  

- Брифинг (англ. briefing от англ. brief – «короткий», «недолгий») – краткая пресс-
конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 
часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (от англ. portfolio – «портфель», «папка») – современная 
образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оценивания 
результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как подборка 
сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 
 

МДК. 03.01 Выполнение работ по должности служащего «Агент банка»  
Раздел 1. Банковские продукты и услуги 
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Тема 1.1. Банковская триада. Качество банковских услуг. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Нормативно-правовая база по вопросам функционирования банковской системы РФ. 
2.Базовые особенности банковских услуг. 
3.Специфические особенности банковских услуг. 
4.Параметры качества банковской услуги. 
 
Тема 1.2. Жизненный цикл банковского продукта. Ценообразование в банке. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Факторы, определяющие банковскую конкуренцию 
2.Жизненный цикл банковский услуги. 
3.Методы оценки конкурентных позиций банка. 
 
Тема 1.3 Продуктовая линейка банка 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Классификация банковских операций в зависимости от срока предоставления, степени 
новизны и индивидуализации подхода к клиенту, категории клиентов. 
2.Факторы, влияющие на конкурентоспособность банковского продукта.  
 
Тема 1.4 Корпоративный и продуктовые бренды банка. Конкурентоспособность 
банковских продуктов. 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Виды банковских рейтингов.  
 
Раздел 2. Продажа и продвижение банковских продуктов и услуг  
Тема 2.1 Виды каналов продаж банковских продуктов 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Благотворительная деятельность банков.  
2.Спонсоринг . 
3.Реклама банковских продуктов: адресная и безадресная. 
 
Тема 2.2. Продвижение банковских продуктов 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Медиарилейшнз как способ продвижения банковских продуктов.  
2.Паблик рилейшнз как способ продвижения банковских продуктов.  
 
Тема 2.3 Формирование клиентской базы 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Мотивационные факторы частных и корпоративных клиентов.  

 
 

 

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

 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 
проходят в форме лекционных, практических занятий. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 
необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 
в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 
− знакомит с новым учебным материалом; 
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
− систематизирует учебный материал; 
− ориентирует в учебном процессе.  
С этой целью: 
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

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

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

изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к практическому занятию. 
При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

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

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

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 
выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 
дисциплины (модуля) тематики. 

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

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 
работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 
рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных 
навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 
личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 
определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по личному 
индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 
Работа с литературой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 
всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 
преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 
указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 
переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить 
на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые 
поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. 
При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 
дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 
консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в 
конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт 
показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего 
важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает 
запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 
справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное – это 
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 
быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 
(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 
на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во 
многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Выделите главное, составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. 
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 
(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 
составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 
следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 
вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 
комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 
учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 
условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 
вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 
способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 
до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 
рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 
написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  
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Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 
библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 
библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изучая 
литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются выписки, 
сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к тому, чтобы 
в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматривать как 
учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму научной 
работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять 
их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для краткого 
изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подготовка к 
обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения выделить 
главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интересной 
литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

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

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

Алгоритм работы над рефератом  
199. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной 
точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

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

201. 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.  
202. 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.  
203. 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.  
204. 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.  

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

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 
или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 
практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 
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перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-
правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 
допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 
рассматривали на лекционных или практических занятиях, исходя из содержания заданий в 
составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 
выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по 
желанию. 

Требования к выполнению эссе: 
1. Проводится письменно.  
2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 
1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 
обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 
подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 
страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 
в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 
5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 
указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

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

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, ведущему 
дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 
содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Методические материалы по выполнению кейс-задания 
Кейс-задание – это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе 

фактического материала с целью последующего разбора. В ходе разбора ситуации студент учится 
проводить анализ и принимать управленческие решения. Особенностью кейс-задания является 
отсутствие однозначного решения проблемы.  

Структура отчета по кейс-заданию: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. Во введении дать краткую характеристику рассматриваемой ситуации (объем 

1 – 2 с). 
4. Основная часть. Предложить и аргументировать основные предлагаемые 

управленческие решения в рассматриваемой ситуации. Рассмотреть альтернативные варианты и 
провести их сопоставление (объем 4 – 6 с). 

5. Заключение. Сделать общие выводы по ситуации (объем 1 – 2 с). 
Требования к оформлению отчета о выполнении кейс-задания 
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Отчет выполняется в виде электронного документа в формате doc (docx). Обязательно 
наличие титульного листа. Общий объем отчета составляет 1 800 – 2 800 слов, не включая 
титульный лист и оглавление. Размер шрифта 14 Пт, интервал - 1,5, шрифт Times New Roman. 

Методические материалы по выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
265. титульный лист, содержание доклада;  
266. краткое изложение;  
267. цели и задачи;  
268. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

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

достоверности;  
270. анализ и толкование полученных в работе результатов;  
271. выводы и оценки;  
272. 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. 
Методические материалы к презентациям  
166. Объём презентации: 10-20 слайдов.  
167. На титульном слайде должно быть отражено:  
˗ наименование факультета;  
˗ тема презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  
˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
˗ год выполнения работы.  
168. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
169. 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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170. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

Методические материалы по подготовке к опросу 
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 
публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу, обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 
посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 
конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить 
неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Методические материалы по выполнению практического задания 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
166. Записать дату, тему и цель задания; 
167. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 
168. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 
представленной в программе; 

169. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
170. 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.  

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
Изучение дисциплины (модуля) завершается промежуточной аттестацией. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На контрольном мероприятии 
промежуточной аттестации студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по 
дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 
трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 
повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая 
подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной 
аттестации для систематизации знаний. 
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