
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 

 

 

 

 

Кафедра: экономики 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

уровень магистратуры 

 

Б1.О.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
(шифр, наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки 38.04.01  экономика      

Направленность (профиль) подготовки  Экономика и управление 

организациями            

Квалификация выпускника   магистр       

Форма обучения     заочная      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 



 

  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Микроэкономика» (продвинутый уровень) 

является формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) обязательной 

части учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ОПК-1 Способен применять знания (на 
продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-1.1. Знает: источники информации для 
проведения экономических расчетов. Основные 

показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их 
особенности, закономерности 

ОПК-1.2. Умеет: использовать различные 

источники информации для проведения анализа 

и обработки информации для проведения 
экономических расчетов c применением 

методов современных информационных 

технологий; оценивать и интерпретировать 
полученные результаты 

ОПК-1.3. Владеет: методами оценки 

полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки 
данных и проведения экономических расчетов 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10.3 10,3        

2 Лекции (Л) 4 4        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6 6        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          



 

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3 0,3        

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 197 197        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216 216        

Зач. ед.: 6 6        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Теория потребительского выбора 

Потребитель как экономический агент. 

Рациональный выбор потребителя. Рациональность 
(полная, ограниченная, поведенческая) и 

нерациональность. Оптимизационная задача 

потребителя. Прямая и обратная задачи 
оптимизации индивидуального спроса. Метод 

множителей Лагранжа для решения задач 

потребителя на максимум полезности. 

Оптимальный выбор потребителя. 

1 3  48 52 

2. Тема 2. Теория производства. Основные виды 

производственных функций. Их характеристики, 

области применения, ограниченность, роль в 
экономическом анализе. Соотношение изменений 

общего, среднего и предельного продукта одного и 

двух факторов производства 

1 3  48 52 

3. Тема 3. Равновесие и провалы рынка. Частичное 
равновесие. Первая теорема благосостояния. 

Парето- улучшение. Парето- оптимум. Условие 

достижение Парето-оптимума. Экономика 
потребления. Экономика производства. Экономика 

обмена. 

1 3  48 52 

4. Тема 4. Модели несовершенной конкуренции. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. 
Принцип максимизации прибыли на рынке 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Монополия. Последствия существования 
монополии. Графический анализ. 

1 3  47 51 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3 (8,7) 

 Итого: 216 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 
семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 1 
Тема 1. Теория 

потребительского выбора 

Оптимальный выбор потребителя и 

функции индивидуального спроса на 
благо. Функция полезности потребителя. 

Кривые безразличия: свойства, 

3 



 

характеристика, возможные 

конфигурации (графическая 
интерпретация). Предельная норма 

замещения в потреблении (MRS): 

динамика и возможные значения. 
Бюджетное ограничение потребителя. 

Графическая интерпретация. 

2. 1 
Тема 2. Теория 

производства 

Минимизация издержек при заданном 
уровне выпуска: графическое и 

аналитическое решение. Условный 

спрос фирмы на факторы производства. 

Функция долгосрочных издержек. 
Средние и предельные издержки. Отдача 

от масштаба и функция издержек. 

Особенности применения методов 
экономического анализа и 

прогнозирования в экономике 

3 

3. 1 
Тема 3. Равновесие и 

провалы рынка 

Экстерналии. Равновесие в условиях 
внешних эффектов. Неэффективность 

равновесия. Корректирующая 

государственная политика 

3 

4. 1 
Тема 4. Модели 

несовершенной 

конкуренции 

Олигополия. Основные модели 

олигополии: Курно, Бертрана, Суизи, 

Штакельберга. Теория игр при принятии 

стратегических решений. Равновесие по 
Нэшу, Парето-оптимум. 

3 

ВСЕГО: 12 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая дискуссия 

и т. д. Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса может выполняться в виде традиционных практических 

занятий: проработка конспектов, учебных пособий, специальной литературы, подготовка 

рефератов и докладов, написание эссе. Часть практических занятий, согласно плану, 

проводится с использованием интерактивных технологий, включающих в себя проведение 

презентаций, конференций, мозговой штурм и т. д. При реализации различных видов учебной 

работы с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

предполагается работа в Интернете, тестирование, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов.  

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов.  

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется в 

ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает обсуждение выполненных заданий на практических занятиях, проверку 

письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 



 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 1 
Тема 1. Теория 

потребительского 

выбора 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

48 

2. 1 
Тема 2. Теория 

производства 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

48 



 

3 1 
Тема 3. Равновесие и 

провалы рынка 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

48 

4. 1 
Тема 4. Модели 

несовершенной 

конкуренции 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

47 

ВСЕГО: 191 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Микроэкономика: учебное 
пособие 

Евсеенко, Е. А. 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 
2022. — 130 c. — ISBN 978-5-

394-05029-9. — Текст: 

электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12080
6.html 

2. Микроэкономика: учебно-

методическое пособие 

составители О. В. 

Кудрявцева 

Астрахань: Астраханский 

государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2022. — 134 c. — ISBN 

978-5-93026-168-4. — Текст: 

электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12343

6.html 

3. Микроэкономика: учебник Максимова, В. Ф. 8-е изд. — Москва: Университет 

«Синергия», 2020. — 468 c. — 

ISBN 978-5-4257-0400-9. — 
Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10134
6.html 

4. Микроэкономика: учебное 

пособие 

Тюрина, А. Д — 2-е изд. — Саратов: Научная 

книга, 2019. — 159 c. — ISBN 
978-5-9758-1751-8. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/81029.

html 

5. Решение экономических задач в 
блоке обществознания: 

микроэкономика: практикум 

составители О. С. 
Пикалова 

Липецк: Липецкий 
государственный педагогический 

университет имени П.П. 

Семёнова-Тян-Шанского, 2020. 

— 104 c. — Текст: электронный 
// Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 



 

https://www.iprbookshop.ru/10104

3.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт УМЦ http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

http://www.exponenta.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Необходимо записывать тему и 

план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте. В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и 

запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 



 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 



 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене:  содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность;  новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников;  умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям;  логика и аргументированность 

изложения;  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  культура 

речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 



 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 

- СПС «КонсультантПлюс»; 

- СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Макроэкономика» (продвинутый уровень) 

является обучение магистра теоретическим и практическим основам анализа поведения 

экономических агентов на макроуровне, принципам и технологиям расчета 

макроэкономических показателей, а также формирование понимания у обучающихся 

относительно основных закономерностей развития экономики на национальном уровне, 

осмысление системности макроэкономических взаимосвязей и взаимозависимостей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) обязательной 

части учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ОПК-1 Способен применять знания (на 
продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении 

практических и (или) исследовательских задач 

ОПК-1.1. Знает: источники информации для 
проведения экономических расчетов. Основные 

показатели экономического анализа, основы 

построения экономических моделей, их 
особенности, закономерности 

ОПК-1.2. Умеет: использовать различные 

источники информации для проведения анализа 

и обработки информации для проведения 
экономических расчетов c применением 

методов современных информационных 

технологий; оценивать и интерпретировать 
полученные результаты 

ОПК-1.3. Владеет: методами оценки 

полученных результатов и современными 

инструментальными средствами для обработки 
данных и проведения экономических расчетов 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,3 10,3        

2 Лекции (Л) 4 4        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6 6        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         



 

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3 0,3        

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 197 197        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216 216        

Зач. ед.: 6 6        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Макроэкономический уровень 

хозяйствования. Макроэкономика как объект 
экономического анализа. Основные субъекты 

макроэкономики, их взаимосвязь и взаимодействие 

1 2  48 51 

2. Тема 2. Основные макроэкономические показатели. 
ВНП (ВВП) и их его измерение. Методы расчета 

ВВП. Альтернативные показатели развития 

национальной экономики. Номинальный и 

реальный ВНП (ВВП). Индекс потребительских 
цен 

1 2  49 52 

3. Тема 3. Анализ потребления, сбережений и 

инвестиций как составных частей совокупного 
спроса. Функция потребления и функция 

сбережения. Предельная склонность к 

потреблению. Предельная склонность к 

сбережению. Инвестиционные расходы и функции 
инвестиций. Мультипликатор инвестиционных 

расходов 

1 2  49 52 

4. Тема 4. Экономический рост и экономическое 
развитие. Экономический рост: понятие, цели и 

факторы. Типы экономического роста. 

Эффективность и качество экономического роста. 

Классическая модель экономического роста. 
Кейнсианская модель экономического роста 

1 2  49 52 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3 (8,7) 

 Итого: 216 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 
семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 1 
Тема 1. Макроэкономический 
уровень хозяйствования 

Основные субъекты макроэкономики, их 
взаимосвязь и взаимодействие 

2 

2. 1 

Тема 2. Основные 

макроэкономические 
показатели 

Номинальный и реальный ВНП (ВВП). 

Индекс потребительских цен 
2 

3. 1 Тема 3. Анализ потребления, Инвестиционные расходы и функции 2 



 

сбережений и инвестиций как 

составных частей совокупного 
спроса 

инвестиций. Мультипликатор 

инвестиционных расходов 

4. 1 
Тема 4. Экономический рост и 
экономическое развитие 

Классическая модель 

экономического роста 
2 

ВСЕГО: 8 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая дискуссия 

и т. д. Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса может выполняться в виде традиционных практических 

занятий: проработка конспектов, учебных пособий, специальной литературы, подготовка 

рефератов и докладов, написание эссе. Часть практических занятий, согласно плану, 

проводится с использованием интерактивных технологий, включающих в себя проведение 

презентаций, конференций, мозговой штурм и т. д. При реализации различных видов учебной 

работы с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

предполагается работа в Интернете, тестирование, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов.  

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов.  

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется в 

ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает обсуждение выполненных заданий на практических занятиях, проверку 

письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 



 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 1 

Тема 1. 

Макроэкономический 

уровень хозяйствования 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

48 

2. 1 

Тема 2. Основные 

макроэкономические 
показатели 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

49 

3. 1 

Тема 3. Анализ 

потребления, 

сбережений и 
инвестиций как 

составных частей 

совокупного спроса 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

49 

4. 1 

Тема 4. Экономический 

рост и экономическое 
развитие 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

49 

ВСЕГО: 195 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Макроэкономика: практикум Ершова, В. Ю. 

Л. Н. Коршунова 

Москва: Издательский Дом 

МИСиС, 2021. — 43 c. — Текст: 
электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 



 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11693
6.html 

2. Макроэкономика: учебное 

пособие 

Н. А. Ершова, С. Н. 

Павлов 

Москва: Российский 

государственный университет 

правосудия, 2021. — 72 c. — 
ISBN 978-5-93916-903-5. — 

Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11724

3.html 

3. Справочное руководство по 
макроэкономике. В 5 книгах. Кн. 

4. 

Д. -Б. Тейлор, Х. Улиг 
; перевод К. Сосунов ; 

под редакцией К. 

Сосунова. 

Москва: Дело, 2021. — 528 c. — 
ISBN 978-5-85006-251-4 (кн. 4), 

978-5-85006-152-4. — Текст: 

электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11916

3.html 

4. Справочное руководство по 

макроэкономике. В 5 книгах. Кн. 

5. Макроэкономическая политика 

Д. -Б. Тейлор, Х. Улиг 

; перевод К. Сосунов ; 

под редакцией К. 
Сосунова 

Москва: Дело, 2021. — 608 c. — 

ISBN 978-5-85006-279-8 (кн. 5), 

978-5-85006-152-4. — Текст: 
электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11916
4.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт УМЦ http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

http://www.exponenta.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 



 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте. В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и 

запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 



 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 



 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене:  содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность;  новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников;  умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям;  логика и аргументированность 

изложения;  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  культура 

речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 

- СПС «КонсультантПлюс»; 

- СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины - изучение эффективных способов воздействия на 

социальные процессы, с учетом минимизации факторов, влияющих на возникновение и 

усиление социально-экономических рисков и рост напряженности в социальном секторе 

на основе использования методов социально-экономического анализа и оценки влияния 

внутриэкономических и внешнеполитических факторов.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать базу для профессионального мышления будущего специалиста в 

области государственного и муниципального управления в социальной сфере.  

- сформировать у студентов системное представление по широкому кругу вопросов 

социально-экономической проблематики;  

- умение выделить проблемы во взаимодействии и реализации взаимосвязей в 

государства, общества, бизнес структур, населения в системе экономического управления;  

- предложить пути решения проблем и минимизации социально значимых угроз и 

рисков в общественном секторе на основе использования эффективных инструментов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) обязательной 

части учебного план.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  

УК-5.1. Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основы и закономерности 

социального и межкультурного 
взаимодействия, направленного на решение 

профессиональных задач  

УК-5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом 

особенностей аудитории; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

УК-5.3. Владеет: навыками организации 
продуктивного взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-4.1. Знает: понятия и виды 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; общий процесс и 
технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере 



 

ОПК-4.2. Умеет: использовать 

законодательные, нормативные и методические 
документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений; 

применять модели и методы разработки и 

принятия управленческих решений и 
обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ОПК-4.3. Владеет: навыками принятия 
организационно-управленческих решений для 

достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; навыками 

применения конкретных методов разработки и 
принятия управленческих решений 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,3 12,3        

2 Лекции (Л) 4 4        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6 6        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0,3         

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 197 197        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216 216        

Зач. ед.: 6 6        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Введение в экономику общественного 

сектора Экономика государственного и 

муниципального сектора как составная часть науки 
экономики и управления и учебная дисциплина. 

1 2  50 53 



 

Предмет дисциплины, ее цель и задачи. Структура 

и содержание дисциплины, ее практическое 
значение. Место дисциплины в системе учебного 

плана и связь ее с другими дисциплинами 

2. Тема 2. Методы экономического анализа и 

прогнозирования в экономике государственного и 
муниципального сектора. Методы экономического 

анализа и прогнозирования в экономики 

государственного и муниципального сектора. 
Совокупность методов экономического анализа их 

взаимосвязь и взаимодополняемость. Особенности 

применения методов экономического анализа и 

прогнозирования в экономике государственного и 
муниципального сектора 

1 2  50 53 

3. Тема 3. Структура общественного сектора 

Структура государственных и муниципальных 
услуг. Экономика жилищного хозяйства. 

Разработка производственной программы 

предприятий, предоставляющих сетевые услуги 

(водопровод, электро- и газоснабжение). 
Разработка производственной программы 

предприятий общественного транспорта. Способы 

обоснования потребности населения в бытовых 
услугах. Взаимоотношения собственников жилья и 

обслуживающих организаций на конкурсной 

основе. Товарищества собственников жилья 

(кондоминиумы) как форма создания конкурентной 
среды в сфере эксплуатации жилищного фонда 

1 2  50 53 

4. Тема 4. Роль и функции государственной 

собственности в общественном секторе экономики 
1 2  45 48 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3 (8,7) 

 Итого: 216 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 1 
Тема 1. Введение в экономику 
общественного сектора 

Экономика государственного и 

муниципального сектора как составная 
часть науки экономики и управления и 

учебная дисциплина. Предмет 

дисциплины, ее цель и задачи. 

Структура и содержание дисциплины, ее 
практическое значение. Место 

дисциплины в системе учебного плана и 

связь ее с другими дисциплинами 

2 

2. 1 

Тема 2. Методы 
экономического анализа и 

прогнозирования в экономике 

государственного и 

муниципального сектора 

Методы экономического анализа и 

прогнозирования в экономики 

государственного и муниципального 
сектора. Совокупность методов 

экономического анализа их взаимосвязь 

и взаимодополняемость. Особенности 

применения методов экономического 
анализа и прогнозирования в экономике 

государственного и муниципального 

2 



 

сектора. Особенности применения 

методов экономического анализа и 
прогнозирования в экономике 

государственного и муниципального 

сектора 

3. 1 
Тема 3. Структура 

общественного сектора 

Структура общественного сектора. 

Структура государственных и 

муниципальных услуг. Экономика 
жилищного хозяйства. Разработка 

производственной программы 

предприятий, предоставляющих сетевые 

услуги (водопровод, электро- и 
газоснабжение). Разработка 

производственной программы 

предприятий общественного транспорта. 
Способы обоснования потребности 

населения в бытовых услугах. 

Взаимоотношения собственников жилья 
и обслуживающих организаций на 

конкурсной основе. Товарищества 

собственников жилья (кондоминиумы) 

как форма создания конкурентной среды 
в сфере эксплуатации жилищного фонда 

2 

4. 1 

Тема 4. Роль и функции 
государственной 

собственности в 

общественном секторе 
экономики 

Структура и масштабы государственной 

собственности. Методы оценки 
результативности функционирования 

государственной собственности. 

Управление государственной 
собственностью в различных 

экономических системах. Способы 

трансформации государственной 

собственности. Разгосударствление и 
приватизация 

2 

ВСЕГО: 8 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая дискуссия 

и т. д. Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса может выполняться в виде традиционных практических 

занятий: проработка конспектов, учебных пособий, специальной литературы, подготовка 

рефератов и докладов, написание эссе. Часть практических занятий, согласно плану, 

проводится с использованием интерактивных технологий, включающих в себя проведение 

презентаций, конференций, мозговой штурм и т. д. При реализации различных видов учебной 

работы с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

предполагается работа в Интернете, тестирование, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов.  



 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов.  

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется в 

ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает обсуждение выполненных заданий на практических занятиях, проверку 

письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 1 Тема 1. Введение в Проработка учебного материала по конспекту 50 



 

экономику 

общественного сектора 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы 

2. 1 

Тема 2. Методы 

экономического анализа 
и прогнозирования в 

экономике 

государственного и 
муниципального 

сектора 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

50 

3. 1 
Тема 3. Структура 

общественного сектора 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

50 

4. 1 

Тема 4. Роль и функции 

государственной 

собственности в 

общественном секторе 
экономики 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы 

45 

ВСЕГО: 195 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

1. Основы математического 

моделирования социально-

экономических процессов: 
учебник и практикум для вузов 

Дубина, И. Н Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 349 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-
00501-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511850 

2. Социально-экономическая 
статистика: учебник и практикум 

для вузов 

Долгова, В. Н. Москва: Издательство Юрайт, 
2023. — 269 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

01414-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511902 

3. Экономика, организация и 

управление общественным 

сектором: учебник и практикум 
для вузов 

Восколович, Н., Е. Н. 

Жильцов, С. Д. 

Еникеева; под общей 
редакцией Н. А. 

Восколович. 

— 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 324 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-

05345-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510895 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт УМЦ http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

http://www.exponenta.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 



 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Необходимо записывать тему и 

план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий, встречающихся в тексте. В конспект рекомендуется включать схемы, 

таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и запоминание изучаемого 

материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 



 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Целью изучающего 

чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть 

несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 



 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене:  содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность;  новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников;  умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям;  логика и аргументированность 

изложения;  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  культура 

речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 

- СПС «КонсультантПлюс»; 

- СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 



 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели дисциплины: 

- оказание помощи студентам в формировании навыков свободного владения 

устной речью в различных ситуациях; 

- формирование представления об общих характеристиках и особенностях деловых 

отношений в системе экономической деятельности, которые включают принципы и 

методы делового общения, жанровые особенности деловых взаимодействий, приемы и 

способы саморегулирования деловых отношений в процессе деловых контактов. 

Задачи дисциплины:  

- оказание помощи студентам в составлении влиятельной речи; 

- формирование знания о нормах и принципах правильного мышления;  

- развитие навыков критического мышления 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.О.04 «Логика и методология научного исследования» 

относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) обязательной части учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ОПК-3 Способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в экономике 

ОПК-3.1. Знает: перспективные направления 

научных исследований и основные результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по проблемам 

профессиональной сферы; методы и приемы 

критического анализа современных 
экономических исследований; структуру 

рабочего плана и программы научных 

исследований и разработок в профессиональной 
сфере 

ОПК-3.2. Умеет: выявлять наиболее 

перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты при 
разработке собственной программы научного 

исследования; составить рабочий план и 

программу проведения собственных научных 
исследований и разработок в профессиональной 

сфере 

ОПК-3.3. Владеет: различными методами и 

критериями оценки результатов научных 
разработок отечественных и зарубежных 

исследователей; методикой и методологией 

проведения собственных научно-
исследовательских программ в 

профессиональной сфере 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет. 



 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,2 10,2        

2 Лекции (Л) 4 4        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6 6        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2 0,2        

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 93,8 93,8        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108        

Зач. ед.: 3 3        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Научное исследование и его специфика 1    14 15 

2. Методы научного исследования и их специфика 1 1  13 15 

3. Этапы научного исследования и их содержание   1  13 14 

4. Понятие и его роль в научном исследовании   1  13 14 

5. Проблема научного исследования 1 1  13 15 

6. Гипотеза научного исследования 1 1  13 15 

7. Доказательство и аргументация в научном 

исследовании 
  1  14,8 

15,8 

 Иная контактная работа - 

 Зачет 0,2(4) 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 1 
Научное исследование и его 

специфика 

Объяснение, понимание, интерпретация 

в экономической науке. Природа и типы 
объяснения. Критерии научности – 

эмпирическая проверяемость, 

верифицируемость, 

фальсифицируемость, наличие 
парадигмы, разработка 

специализированного языка 

 

2. 1 Методы научного Методы научного исследования, их 1 



 

исследования и их специфика специфика и классификация. 

Эмпирические и теоретические методы 

3. 1 
Этапы научного исследования 
и их содержание 

Начальный этап: выбор темы, ее 

конкретизация, определение 

теоретических основ исследования, 
изучение истории вопроса Второй этап: 

подготовка к исследованию и 

планирование программы исследования. 
Третий этап: сбор и изучение 

информации. Действия, 

предшествующие информационному 

поиску. Составление библиографии. 
Изучение информации. Четвертый этап: 

постановка проблемы, разработка, 

построение и подтверждение гипотезы, 
определение методов и методики 

исследования, составление рабочего 

плана. Пятый этап: проведение 
исследования. Создание и обработка 

научной информации, построение 

выводов и предложений Шестой этап: 

трансляционно-оформительский 

1 

4. 1 
Понятие и его роль в научном 

исследовании 

Логический анализ понятий. Объем 

понятия. Операции с объемами понятий. 

Понятийно-терминологические ситуации 
в научном исследовании и их 

разрешение. Отбор определяемых 

понятий в научном исследовании. Выбор 
основных и вспомогательных понятий 

1 

5 1 
Проблема научного 
исследования 

Проблема научного исследования и цикл 

ее развития. Теория как разновидность 
научного исследования. Классификация 

теорий. Структура теории 

1 

6 1 
Гипотеза научного 

исследования 

Гипотеза исследования, процедура ее 
разработки. Подтверждение как 

установление истинности эмпирического 

следствия гипотезы 

1 

7 1 

Доказательство и 

аргументация в научном 

исследовании 

Аргументация в научном исследовании, 

ее характеристика, и виды. Прямая и 

косвенная аргументация. Доказательство 

как вид прямой аргументации, его 
классификация 

1 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание осуществляется в форме лекций, практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией. Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 



 

проблемах. В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов.  

В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества. 

В методической системе обучения бакалавров задействуются образовательные 

технологии, способствующие повышению мотивации, формированию познавательного 

интереса к обучению. Интерес мобилизует возможности, повышает уровни внимания, 

понимания и запоминания. Технологии: личностно-ориентированного обучения, 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии оказывают большое влияние проявление интереса к занятию, как у студентов, 

так и преподавателя. Доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; 

значимость изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; 

актуальность, новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость 

раскрытия темы, обоснованность и доказательность изложения – все это повышает 

интерес к предмету и способствует развитию мотивации к обучению. 

Формирование устойчивого интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов:  

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т. п.);  

- конкретизации (факты, примеры, копии документов и т. п.);  

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному 

опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  

- соучастия («давайте подумаем…», «как вы считаете…», «представьте, что вы 

находитесь…» и т. п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 

решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 

задачи и т. п.);  

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 

связь с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 

самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 

средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности:  

- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);  

- практические методы (решение задач, практические задания и др.);  

- индуктивные методы (изучение материала от частного к общему);  

- дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному);  

- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 

деятельность);  



 

- методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая 

студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 

инициативе).  

Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 

должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить 

вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; 

находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т. п. Все вышеназванные 

приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические 

положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, 

практические рекомендации и др.  

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 

дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т. п.).  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 

положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 

письменных «блиц-опросов» на семинарских занятиях.  

Уровни обучения «иметь представление», «знать» реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения промежуточного контроля.   

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Весь курс разбит на модули, по освоении каждого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания (решение ситуационных задач, составление проектов документов, схем, 

последовательностей и проч.) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов письменно и с использованием компьютеров.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 



 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 1 
Научное исследование и 
его специфика 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с 

информационными источниками Изучение 
аудиовизуальных материалов Выполнение 

упражнений для закрепления материала 

14 

2. 1 

Методы научного 

исследования и их 
специфика 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с 
информационными источниками Изучение 

аудиовизуальных материалов Выполнение 

упражнений для закрепления материала 

13 

3. 1 
Этапы научного 
исследования и их 

содержание 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с 

информационными источниками Изучение 

аудиовизуальных материалов Выполнение 
упражнений для закрепления материала 

13 

4. 1 
Понятие и его роль в 
научном исследовании 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с 

информационными источниками Изучение 
аудиовизуальных материалов Выполнение 

упражнений для закрепления материала 

13 

5. 1 
Проблема научного 

исследования 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с 
информационными источниками Изучение 

аудиовизуальных материалов Выполнение 

упражнений для закрепления материала 

13 



 

6. 1 
Гипотеза научного 
исследования 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с 

информационными источниками Изучение 
аудиовизуальных материалов Выполнение 

упражнений для закрепления материала 

13 

7. 1 

Доказательство и 

аргументация в научном 
исследовании 

Подготовка к практическим занятиям. Работа с 
информационными источниками Изучение 

аудиовизуальных материалов Выполнение 

упражнений для закрепления материала 

14,8 

ВСЕГО: 93,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Логика и методология научного 
исследования: учебное пособие 

С. П. Шорохова Москва: Институт мировых 
цивилизаций, 2022. — 134 c. — 

ISBN 978-5-907445-77-2. — 

Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11909
0.html 

2. Основы научных исследований с 

применением современных 

информационных технологий 

И. А. Чекардовская, Л. 

Н. Бакановская 

Тюмень: Тюменский 

индустриальный университет, 

2022. — 134 c. — ISBN 978-5-
9961-2825-9. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12242

0.html 

3. Современные методы научных 
исследований: учебное пособие 

Н. Г. Пахомова, О. Н. 
Митрофанова 

Липецк: Липецкий 
государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2022. — 

86 c. — ISBN 978-5-00175-132-8. 
— Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12353

7.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт УМЦ http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

www.evartist.narod.ru/ Сайт, посвященный журналистике, рекламе и PR, а также 

ряду других сопутствующих теоретических и практических знаний. 

http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml сайт "МедиаСпрут" Каталоги СМИ 

России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежь 

http://journalism.narod.ru/Библиотека журналиста 

http://www.gumer.info/Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.exponenta.ru/
http://studlab.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.evartist.narod.ru/
http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml
http://journalism.narod.ru/
http://www.gumer.info/


 

http://www.library.cjes.ru/online/Библиотека центра экстремальной журналистики 

http://www.infohome-altai.ru/node/143Книги для журналистов 

http://www.dosye.ru/Архив журналиста, все о структурной власти в России. Досье 

на политиков, телефонный справочник, исторические справки. 

www.ruj.ru/- Союз журналистов России 

www.cjes.ru/- Центр экстремальной журналистики 

www.gdf.ru/- Фонд защиты гласности 

www.blogs.mail.ru/mail/vrs63/- блог умных мыслей Владимира Соловьева 

http://istanbul-parshikov.blogspot.com/ Блог об архитектуре, фотографии, дизайне, 

журналистике, копирайтинге и о многом другом. 

http://www.mediahunter.ru/Сообщество журналистов, редакторов и пиарщиков. 

http://journalist-podval.narod2.ru/ Журналистский клуб 

http://www.tolerance.ru/p-jclub-main.shtml Клуб журналистов 

http://moku.my1.ru/blogТайное сообщество юных журналистов 

http://www.mrc.tj/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Медиа-Ресурсного 

Центра 

www.zagolovki.ru  - заголовки дня 

www.rosbalt.ru - информационное агентство Росбалт 

www.rian.ru - РИА новости 

www.lenta.ru - лента последних российских и зарубежных новостей 

www.newsru.com - российские и зарубежные новости 

www.polit.ru - российские и зарубежные новости 

www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm - BBC Russian 

www.korrespondent.net- последние новости Украины и мира 

www.inopressa.ru - обзоры иностранной прессы  

www.rusdoc.ru- IT-дайджест 

www.1tv.ru- официальный сайт первого канала 

http://www.journalismus.com/Интернет-портал немецких журналистов  

http://www.cpj.org/Комитет защиты журналистов  

http://www.thomsonfoundation.co.uk/Британский фонд, работающий с журналистами 

http://www.fipp.com/Международная федерация периодических СМИ  

http://www.diversity-online.org/Международная журналистская группа против 

расизма и ксенофобии 

http://www.ejta.nl/Европейская ассоциация журналистских тренингов 

http://www.ejc.nl/default.aspЕвропейский журналистский центр  

http://www.writerswrite.com/journalism/jschool.htmШкола журналистики  

http://www.pulitzer.org/Официальный сайт Пулицеровской премии  

http://www.ifj.org/Международная федерация журналистов 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

http://www.library.cjes.ru/online/
http://www.infohome-altai.ru/node/143
http://www.dosye.ru/
http://www.ruj.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.blogs.mail.ru/mail/vrs63/
http://istanbul-parshikov.blogspot.com/
http://www.mediahunter.ru/
http://journalist-podval.narod2.ru/
http://www.tolerance.ru/p-jclub-main.shtml
http://moku.my1.ru/blog
http://www.mrc.tj/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.zagolovki.ru/
http://www.rosbalt.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.newsru.com/
http://www.polit.ru/
http://www.news.bbc.co.uk/hi/russian/news/default.stm
http://www.korrespondent.net/
http://www.inopressa.ru/
http://www.rusdoc.ru/
http://www.1tv.ru/
http://www.journalismus.com/
http://www.cpj.org/
http://www.thomsonfoundation.co.uk/
http://www.fipp.com/
http://www.diversity-online.org/
http://www.ejta.nl/
http://www.ejc.nl/default.asp
http://www.writerswrite.com/journalism/jschool.htm
http://www.pulitzer.org/
http://www.ifj.org/


 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 



 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

 способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, 

что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые 

должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью 

к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая тем самым лучшее 

понимание и запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 



 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекойуниверситета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  



 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене:  содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность;  новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников;  умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям;  логика и аргументированность 

изложения;  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  культура 

речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 

- СПС «КонсультантПлюс»; 

- СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель обучения по дисциплине «Управление рисками (продвинутый уровень)» – 

формирование у обучающихся комплекса знаний и навыков в области современных 

методов управления рисками, и умений практического из применения в сфере управления 

рисками на предприятии. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать навыки применения фундаментальных теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области применения современных методов управления 

рисками;  

- формирование практических навыков по организации и планированию 

управления рисками на предприятиях, решения различных практических задач на основе 

риск-менеджмента;  

- освоение современных методов управления рисками на предприятии. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управление рисками (продвинутый уровень)» относится к 

обязательной части Блока 1, «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 
предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 
достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ 

УК-2.3. Владеет: навыками управления 

проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; разработки и 

реализации проекта; методами оценки 
эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах 

ПК-2 Способен координировать процесс 
управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 
сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 
нестандартных вопросов управления рисками, 

составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 
оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 



 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,2 10.2        

2 Лекции (Л) 4 4        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6 6        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2 0.2        

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 93,8 93.8        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 108        

Зач. ед.: 3 3        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Место роль рисков в экономической деятельности 2 1  15 18 

2. Современные методы оценки рисков 2 1  15 18 

 Итого за 1 семестр 4 2  30 36 

3. Современные методы управления и рисками - 3  30 33 

4. Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности 

- 3 
 

31,8 34,8 

 Итого за 2 семестр - 6  61,8 72 

 Иная контактная работа - 

 Зачет 0,2(4) 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 1 
Место роль рисков в 
экономической деятельности 

Место и роль рисков в экономической 

деятельности предпринимателя. Понятие 
риска как экономической категории. 

Причины и источники возникновения 

1 



 

предпринимательских рисков. 

Неопределенность и риск, их свойства и 
отличительные особенности. Сущность 

риска. Функции риска в экономике. 

Классификация рисков. Тестирование, 
обсуждение результатов 

2. 1 
Современные методы оценки 

рисков 

Методический инструментарий оценки 

уровня риска. Идентификация 
(диагностика) рисков компании. Этапы 

идентификации рисков. Качественные 

методы анализа и оценки рисков. Карты 

и матрицы рисков. Отображение 
результатов диагностики рисков в 

разрезе блоков организационной 

структуры предприятия и по видам 
риска. Количественные методы оценки 

рисков. Вероятностные и статистические 

методы оценки рисков. Показатели 
чувствительности. Расчетно-

аналитический метод, Коэффициент 

риска. Тестирование, обсуждение 

результатов. Выполнение кейс-задач по 
данным статистики 

1 

3. 2 
Современные методы 

управления и рисками 

Риск-менеджмент как система 

управления. Место управления рисками 
в общей системе управления 

предприятием. Цель управления 

рисками. Этапы процесса управления 
риском: анализ риска (сбор и обработка 

данных по аспектам риска, 

качественный и количественный анализ 

риска) и меры по устранению и 
минимизации риска. Основные 

мероприятия политики управления 

рисками. Основные методы воздействия 
на риски и их характеристика. Методы 

снижения рисков. Методы передачи 

рисков. Хеджирование рисков. Методы 
удержания и компенсации рисков. 

Самострахование. Тестирование, 

обсуждение результатов. Выполнение 

кейс-задач по данным публичной 
отчетности предприятий 

3 

4. 2 
Принятие решений в условиях 

риска и неопределенности 

Понятие неопределенности 

экономической среды. Отличие 
неопределенности от риска. Понятие 

"лица принимающие решения" (ЛПР). 

Основные психологические портреты 
ЛПР и модели поведения. Принятие 

оптимальных решений в условиях 

полной и частичной неопределенности. 

Модификация критериев принятия 
решений в условиях неопределенности. 

Тестирование, обсуждение результатов. 

Выполнение кейс-задач 

3 

ВСЕГО: 8 



 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включая 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 



 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 1 

Место роль рисков в 

экономической 

деятельности 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению тестов и кейс-задач 

15 

2. 1 
Современные методы 
оценки рисков 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению тестов и кейс-задач 

15 

3. 2 
Современные методы 

управления и рисками 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению кейс-задач 

30 

4. 2 

Принятие решений в 

условиях риска и 

неопределенности 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению кейс-задач 

31,8 

ВСЕГО: 91,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Управление рисками 

организации: Учебник 

Антонов Г. Д., 

Иванова О. П., 

Тумин В. М 

ИНФРА-М, 2020–153 - Режим 

доступа: 

http://znanium.com/catalog/docu

ment? id=346774 

2. Управление рисками. Практикум: 
учебное пособие 

С. Н. Черняева, Л. А. 
Коробова, И. C. 

Толстова 

Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2022. 

— 91 c. — ISBN 978-5-00032-

574-2. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12260

1.html 

3. Управление банковскими и 

кредитными рисками: учебное 
пособие 

Ю. В. Рощина — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2022. 
— 65 c. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 



 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12441

9.html 

4. Интеграция управления рисками 

в процессы образовательной 
организации: монография 

А. Т. Козлова, Д. А. 

Степанова 

Саратов: Вузовское образование, 

2022. — 73 c. — ISBN 978-5-
4487-0821-3. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11961

4.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://zakupki.gov.ru/- единый портал государственных закупок. 

http://kremlin.ru/ официальный сайт Президента Российской Федерации. 

http://government.ru/ официальный сайт правительства Российской Федерации. 

https://regulation.gov.ru/ официальный сайт для размещения информации о 

подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 

https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus; 

https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience 

https://rosstat.gov.ru/ - Росстат официальный сайт 

https://bo.nalog.ru/ - Государственный информационный ресрс бухгалтерской 

финансовой отчетности 

https://www.e-disclosure.ru/ - Центр раскрытия корпоративной информации 

Интерфакс 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками АНО 

ВО УМЦ и (или) лицами, осуществляющими практическую работу в сфере аудиторской 

деятельности, привлекаемых к реализации образовательных программ на иных условиях и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4.3 «Содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам)» 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 



 

исследований, проводимых в АНО ВО УМЦ, в том числе с учетом региональных 

особенностей, направления профессиональной деятельности студентов очно-заочной 

формы обучения и потребностей работодателей). 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 



 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их.  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая тем самым лучшее 

понимание и запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 



 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Целью изучающего 

чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть 

несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 



 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Коллоквиум  

Термин коллоквиум (с лат. беседа) – это один из видов оценки знаний учащихся.  

Он проводится для того, чтобы выяснить и оценить уровень знаний студентов. 

Выделяют пять стадий коллоквиума: 

1. Первая стадия (подготовительная), на которой формируются темы.  

Руководитель продумывает проблематику и составляет список вопросов.  

Разрабатывается система проведения занятия, ставится его цель.  

2. На второй стадии преподаватель выносит на совместное обсуждение 

проблематику коллоквиума.  

3. Время на подготовку характеризует третий этап. Перед непосредственным 

обсуждением вопросов коллоквиума студентам может быть выделено время на их 

осмысление и подготовку аргументированных, развернутых ответов.  

4. Четвертая стадия (основная) – студенты отвечают на заданные вопросы. 

Преподаватель контролирует ответы присутствующих. Если вопрос аудитория уже 

обсудила, можно переходить к другому.  

5. На пятом этапе (заключительном) обращается внимание на итоговые 

результаты, соотносятся результаты проведенной практической дискуссии с целями 

коллоквиума, выделяются правильные и уместные ответы, а также характеризуется работа 

студентов. Эта стадия определяет достигнутый студентами уровень понимания темы, 

выносившейся на обсуждение во время коллоквиума, а также стимулирует студентов и в 

дальнейшем изучать, находить решения и обсуждать заявленные проблемы.  

Для успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему 

необходимо правильно подготовиться. Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с 

темами коллоквиума, вопросами, которые будут обсуждаться на нем. Затем подбирается 

литература по этой тематике, ищутся ответы на вопросы.  



 

Итак, поскольку коллоквиум – это коллективная беседа с преподавателем, то для 

его успешной сдачи необходимы две вещи: некоторый багаж знаний, а главное – 

активность в обсуждении вопросов темы коллоквиума.  

В целом, главным преимуществом коллоквиума как формы контроля знаний 

студентов является тот факт, что оценивание студентов осуществляется в более 

раскрепощенной атмосфере в процессе непосредственного коллективного общения между 

преподавателем и студентами группы, что способствует развитию памяти, мышления и 

устной речи последних. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 

- СПС «КонсультантПлюс»; 

- СПС «Гарант». 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины: «Анализ финансового состояния и финансовых 

рисков» является подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

управления финансовыми рисками, владеющими специальными приемами и методами их 

оценки и анализа финансового состояния, а также умеющих применить их в практической 

работе.  

На основе глубокого изучения сущности и видов финансовых рисков студенты 

должны усвоить полученные теоретические знания и закрепить их в процессе решения 

практических задач. Студенты должны научиться использовать полученные знания в 

практической деятельности: уметь анализировать конкретные хозяйственные ситуации, 

обобщать результаты анализа, делать соответствующие выводы и на этой основе находить 

пути решения выявленных проблем.  

Основными задачами дисциплины являются:  

− изучение понятия, характеристика сущности финансового состояния и 

финансовых рисков;  

− рассмотрение сущности макро и микросреды финансового состояния и 

финансовых рисков;  

− изучение и характеристика факторов, входящих в состав макро и микросреды 

предпринимательства;  

− подробное изучение сущности финансовых рисков и их видов; 

− изучение методов минимизации финансовых рисков и их практического 

применения 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) обязательной 

части учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ОПК-2 Способен применять продвинутые 

инструментальные методы экономического 
анализа в прикладных и (или) 

фундаментальных исследованиях 

ОПК-2.1. Знает: способы применения 

продвинутых инструментальных методов 
экономического анализа в прикладных и/или 

фундаментальных исследованиях 

ОПК-2.2. Умеет: применять продвинутые 

инструментальные методы экономического 
анализа в прикладных и/или фундаментальных 

исследованиях. 

ОПК-2.3. Умеет: способами применения 
продвинутых инструментальных методов 

экономического анализа в прикладных и/или 

фундаментальных исследованиях 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 



 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 
п/п 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,3  10.3       

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 
лабораторный практикум (ЛП) 

         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3   0.3       

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 161  161       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180  180       

Зач. ед.: 5  5       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Содержание и методы оценки финансового 

состояния организации 

2 - 
 34 36 

2. Тема 2. Оценка и анализ достаточности 

собственного капитала организации 

2 - 
 34 36 

 Итого за 3 семестр 4 -  68 72 

3. Тема 3. Оценка и анализ привлеченных ресурсов 
организации 

 2 
 24 26 

4. Тема 4. Оценка и анализ структуры и качества 

активов организации 

 2 
 24 26 

5. Тема 5. Оценка и анализ прибыльности 
организации 

 1 
 24 25 

6. Тема 6. Оценка и анализ ликвидности организации  1  21 22 

 Итого за 4 семестр  6  93 99 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3(8,7) 

 Итого: 180 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 

Тема 3. Оценка и анализ 

привлеченных ресурсов 
организации 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 

научные доклады (выступления) с 
презентацией по теме семинара, 

дискуссия (дебаты), создание 

2 



 

проблемных ситуаций, мозговой штурм 

2 4 
Тема 4. Оценка и анализ 
структуры и качества активов 

организации 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 

научные доклады (выступления) с 

презентацией по теме семинара, 
дискуссия (дебаты), создание 

проблемных ситуаций, мозговой штурм. 

2 

3 4 
Тема 5. Оценка и анализ 

прибыльности организации 

Интерактивное семинарское занятие; 
технологии проведения: краткие 

научные доклады (выступления) с 

презентацией по теме семинара, 
дискуссия (дебаты), создание 

проблемных ситуаций, мозговой штурм. 

Тестирование по темам 1–4 

1 

4 4 
Тема 6. Оценка и анализ 

ликвидности организации 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 

научные доклады (выступления) с 

презентацией по теме семинара, 
дискуссия (дебаты), создание 

проблемных ситуаций, мозговой штурм 

1 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми вузом к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского 

типа (семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми вузом к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 

содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая дискуссия 

и т. д. Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса может выполняться в виде традиционных практических 

занятий: проработка конспектов, учебных пособий, специальной литературы, подготовка 

рефератов и докладов, написание эссе. Часть практических занятий, согласно плану, 

проводится с использованием интерактивных технологий, включающих в себя проведение 

презентаций, конференций, мозговой штурм и т. д. При реализации различных видов учебной 



 

работы с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

предполагается работа в Интернете, тестирование, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа с опросниками, анкетирование.  

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов.  

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов.  

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется в 

ходе внеаудиторной самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов 

предусматривает обсуждение выполненных заданий на практических занятиях, проверку 

письменных работ, презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики. 

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 



 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 3 

Тема 1. Содержание и 

методы оценки 
финансового состояния 

организации 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

34 

2. 

3 Тема 2. Оценка и анализ 
достаточности 

собственного капитала 

организации 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 
подготовки к деловой игре 

34 

3. 

4 Тема 3. Оценка и анализ 

привлеченных ресурсов 

организации 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

24 

4. 

4 Тема 4. Оценка и анализ 

структуры и качества 

активов организации 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

24 

5. 

4 Тема 5. Оценка и анализ 

прибыльности 

организации 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

24 

6 

4 Тема 6. Оценка и анализ 

ликвидности 

организации 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

21 

ВСЕГО: 161 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Системный анализ финансового 
практикума: учебное пособие 

И. Ю. Выгодчикова Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 
— 284 c. — ISBN 978-5-4497-

1838-9. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12534

5.html 

2. Оптимальные стратегии 

инвестирования в области 

транспортной инфраструктуры в 
условиях риска и 

неопределенности: учебное 

пособие 

Е. Б. Шестакова, Е. В. 

Казаку 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 

— 221 c. — ISBN 978-5-4497-

1835-8. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12534
6.html 

3. Финансовый анализ в схемах, 

рисунках и таблицах: учебное 
пособие 

Тюленева, Н. А. Томск: Издательство Томского 

государственного университета, 
2022. — 124 c. — ISBN 978-5-

907572-12-6. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12554



 

1.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

8.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.http://economy.gov.ru–официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

3. http://www.economicus –проект института «Экономическая школа» по широкому 

спектру экономических дисциплин. 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 

коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа, 

включающая более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 

конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 

наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

8.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru. 

8.3. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

2. Корпоративная информационная система ЭИОС УМЦ. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками АНО 

ВО УМЦ  и (или) лицами, осуществляющими практическую работу в сфере 

государственных и муниципальных закупок, привлекаемых к реализации образовательных 

программ на иных условиях и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 



 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 



 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их.  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая тем самым лучшее 

понимание и запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 



 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 



 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене:  содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность;  новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников;  умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям;  логика и аргументированность 

изложения;  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  культура 

речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 



 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Международная конференция и 

национальная конкурентоспособность» является формирование у обучающихся 

комплексных знаний и целостного представления о закономерностях функционирования и 

тенденциях развития национальных экономик в конкурентных условиях, о механизме, 

методах и инструментах достижения национальной конкурентоустойчивости.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- овладение аналитическим аппаратом исследования макроэкономических проблем;  

- получение более детального представления о разнообразных макроэкономических 

процессах на международном уровне;  

- углубление навыков принятия управленческих решений в сфере конкурентных 

отношений и обеспечения национальной конкурентоустойчивости;  

- расширение представления о современных направлениях развития конкурентных 

отношений между экономическими субъектами на международном уровне;  

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

макроэкономической политики государства в сфере международных отношений. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Международная конкуренция и национальная 

конкурентоспособность» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) обязательной части 

учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ОПК-4 Способен принимать экономически и 
финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность. 

ОПК-4.1. Знает: понятия и виды 
организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; общий процесс и 

технологии, принципы и методы принятия 
организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере 

ОПК-4.2. использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 
процессе принятия организационно-

управленческих решений; применять модели и 

методы разработки и принятия управленческих 
решений и обосновывать выбор принимаемых 

организационно-управленческих решений 

ОПК-4.3. Владеет: навыками принятия 

организационно-управленческих решений для 
достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; навыками 

применения конкретных методов разработки и 
принятия управленческих решений 

ОПК-5 Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает: современные информационные 

технологии и программные средства, 

необходимые при решении задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-5.2. Умеет: применять общие или 

специализированные пакеты прикладных 
программ, предназначенных для выполнения 



 

статистических процедур (обработка 

статистической информации, построение и 
проведение диагностики эконометрических 

моделей) 

ОПК-5.2. Владеет: навыками применения 

современных электронных библиотечных 
систем для поиска необходимой научной 

литературы и статистической информации 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 
п/п 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,2  10.2       

2 Лекции (Л) 6  6       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
4  4       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 
лабораторный практикум (ЛП) 

         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 93,8  93.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Теоретические основы международной 

конкуренции и национальной 
конкурентоспособности 

2   22 24 

2. Тема 2. Основные направления создания 

национальных конкурентных преимуществ 
2   22 24 

3. Тема 3. Международные конкурентные 
преимущества национальных образований в 

исторической динамике 

2   22 24 

 Итого за 3 семестр 6   66 72 

4. Тема 4. Экономические показатели международной  4  14 18 



 

конкурентоспособности экономики России на 

современном этапе развития 

5. Тема 5. Перспективы повышения 
конкурентоспособности России в глобальной 

экономике 

 2  11,8 13,8 

 Иная контактная работа - 

 Зачет 0,2 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 

Тема 4. Экономические 
показатели международной 

конкурентоспособности 

экономики России на 

современном этапе развития 

Вопросы к практическому занятию 

1.Определяющие факторы 

конкурентоспособности экономики 
России. 

2.Уровень жизни, составные элементы 

благосостояния, индикаторы и 

инструменты оценки 
производительности,  

3.Оценка общей эффективности 

экономической деятельности в России 
национальными и международными 

институтами и организациями 

4 

2 4 

Тема 5. Перспективы 
повышения 

конкурентоспособности 

России в глобальной 
экономике 

Вопросы к практическому занятию 
1.Факторы повышения 

конкурентоспособности национальной 

экономики.  
2.Формирование общегосударственной 

стратегии экономического развития: 

стратегия национальной безопасности и 

стратегия инновационного развития 
России.  

3.Направления повышения 

конкурентоспособности   российской 
экономики.  

4.Перспективы конкурентоспособного 

развития национальной экономики в 

условиях обострения глобальной 
конкуренции 

2 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 



 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включающий 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т. ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС 

УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 

семес

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 



 

тра 

1. 3 

Тема 1. Теоретические 

основы международной 
конкуренции и 

национальной 

конкурентоспособности 

Задания для самостоятельного изучения Подготовка 

к семинарскому занятию, проводимому в форме 

дискуссии, включая: Изучение литературы, 

законодательной и нормативной базы, 
статистических данных, подготовка докладов и 

выступлений 

22 

2. 3 

Тема 2. Основные 
направления создания 

национальных 

конкурентных 
преимуществ 

Подготовка к решению ситуационных задач (кейсов) 

включая: изучение   литературы, сбор и анализ 
данных. Подготовку и решение кейса и тестов по 

теме 

22 

3. 3 

Тема 3. Международные 

конкурентные 

преимущества 
национальных 

образований в 

исторической динамике 

Задания для самостоятельного изучения Подготовка 

и выполнение расчетно-аналитических работ, 
включая; Сбор, обработку и анализ данных, 

характеризующих риски и возможности для 

мировых компаний добывающей отрасли. 

Выполнение домашних заданий. Решение тестовых 
заданий по теме. Выполнение расчетно-

аналитических работ; подготовка к написанию 

контрольной работы 

22 

4. 4 

Задания для 

самостоятельного 

изучения Подготовка и 
выполнение расчетно-

аналитических работ, 

включая; Сбор, 

обработку и анализ 
данных, 

характеризующих риски 

и возможности для 
мировых компаний 

добывающей отрасли. 

Выполнение домашних 
заданий. Решение 

тестовых заданий по 

теме. Выполнение 

расчетно-аналитических 
работ; подготовка к 

написанию контрольной 

работы 

Задания для самостоятельного изучения Подготовка 

и выполнение расчетно-аналитических работ, 

включая; Изучение литературы Сбор, обработка и 
анализ данных, характеризующих внутренний и 

мировой спрос в рамках интеграционной 

группировки. Выполнение домашних 
самостоятельных заданий. Решение тестов по теме. 

Подготовка и решение кейс заданий. Написание 

аналитических записок 

14 

5. 4 

Тема 5. Перспективы 

повышения 

конкурентоспособности 
России в глобальной 

экономике 

Задания для самостоятельного изучения Изучение 
литературы и нормативной базы. Решение тестов по 

теме, выполнение контрольной проверочной работы. 

Подготовка к зачету 

11,8 

ВСЕГО: 25,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Национальные стандарты 

финансовой отчетности, 
адекватные международным 

стандартам финансовой 

Л. В. Сотникова Москва: Прометей, 2022. — 702 

c. — ISBN 978-5-00172-254-0. — 
Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 



 

отчетности: учебник SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12566
8.html 

2. Основы международного 

банкинга: учебное пособие для 

бакалавров 

З. К. Тавбулатова, М. 

Р. Таштамиров 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 

— 111 c. — ISBN 978-5-4497-

1856-3. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12641

5.html 

3. Управление 

конкурентоспособностью: курс 
лекций 

Л. Н. Серков Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2022. 
— 204 c. — Текст: электронный 

//Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12442

0.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

8.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.http://economy.gov.ru–официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

3. http://www.economicus –проект института «Экономическая школа» по широкому 

спектру экономических дисциплин. 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5.Научная электронная библиотека – eLibrary.ru http://elibrary.ru  

6. Электронная библиотека – http://grebennikon.ru  

7. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф/  

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/  

9.Интернет сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.  

10. Интернет сайт Правительства Москвы www.mos.ru.  

11. Интернет сайт Бюро экономического анализа ИА «Интерфакс» 

www.analytics.interfax.ru.  

12. Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» www.raexpert.ru. 16. Интернет 

сайт фондовой биржи «РТС» www.rts.ru.  

13. Федеральная служба по финансовым рынкам: www.fcsm.ru 18. Московская 

фондовая биржа: www.mse.ru  

14. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 20. Федеральная 

служба государственной статистики www.gks.ru 21. Сайт компании Вloomberg - 

http://www.bloomberg.com/ 

15. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

16. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 



 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 

коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

17.Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 

конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 

наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

8.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru. 

8.3. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

2. Корпоративная информационная система ЭИОС УМЦ. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками АНО 

ВО УМЦ и (или) лицами, осуществляющими практическую работу в сфере 

государственных и муниципальных закупок, привлекаемых к реализации образовательных 

программ на иных условиях и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 



 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 



 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их.  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая тем самым лучшее 

понимание и запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 



 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Целью изучающего 

чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть 

несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 



 

отдельным проблемным аспектам.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Образовательный процесс по учебной дисциплине осуществляется в учебных 

аудиториях, оборудованных системами дистанционного проектирования и техническим 

средствами обучения, требует доступа к ресурсам Библиотечно-информационного 

комплекса АНО ВО УМЦ, другим полнотекстовым электронным библиотекам и 

электронным коллекциям (BOOK.ru, Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-

ресурсами. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Настоящая программа составлена на основе компетентностного и модульного 

подхода. Английский язык в магистратуре изучается как прикладная дисциплина, что 

определяет цели и задачи курса.  

Цели обучения по дисциплине Б1.В.01 «Профессиональный иностранный язык» 

связаны с необходимостью обеспечить готовность выпускника принимать участие в 

следующих видах деятельности: 

- организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами, а также 

контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории Российской Федерации с представителями соответствующих 

стран и регионов мира; 

- информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием 

основных тенденций развития экономики зарубежных стран и регионов, их социально-

политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с Российской 

Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и региональных 

организаций; 

- научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

теоретических и прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая 

экономику, языки, литературу, историю, политику, демографию, религию, культуру 

населяющих их народов. 

Основной задачей обучения по дисциплине является развитие иноязычной   

коммуникативной компетенции студентов-магистрантов, обеспечивающей их успешную 

деятельность в различных сферах экономического, научно-технического, 

информационного, политико-правового и культурного пространств, необходимых для 

использования английского языка в учебной и научной деятельности, дальнейшем 

обучении в аспирантуре и при проведении научных исследований в данных областях. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Знает: основные современные 

коммуникативные средства, в том числе на 
иностранном(-ых) языке(-ах), используемые в 

академическом и профессиональном 

взаимодействии; современные средства 
информационно-коммуникационных 

технологий 

УК-4.2. Умеет: представлять результаты 

академической и профессиональной 
деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат и 
создавая тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным 



 

вопросам 

УК-4.3. Владеет: навыками аргументированно и 

конструктивно отстаивать свои позиции и идеи 
в академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном(-ых) языке(-ах); передачей 
профессиональной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 
информационно- коммуникационных 

технологий 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 
п/п 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,3 12.3        

2 Лекции (Л)          

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
12 12        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 
лабораторный практикум (ЛП) 

         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0.3        

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 195 195        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 216 216        

Зач. ед.: 6 6        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Речевая практика - 6  102 108 

 Итого за 1 семестр  6  102 108 

2. Язык профессии - 4  46 61 

3. Коммерческая корреспонденция и документация. 

Деловое общение 

- 4  45 61 

 Итого за 2 семестр - 8  91 108 

 Иная контактная работа - 



 

 Экзамен 0,3 (8,7) 

 Итого: 216 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 1 Речевая практика 

Развитие умения продуцировать 

неподготовленное краткое высказывание 
на общественно-политические и 

социально-культурные темы с 

соблюдением языковых, стилистических 
и композиционных норм, 

характеризующихся беглостью, 

логичностью и связанностью. Развитие 
умения осуществлять эффективное 

речевое взаимодействие с участниками 

различных видов подготовленного и 

неподготовленного диалога или 
полилога. Развитие умения 

осуществлять ознакомительное чтение 

профессионально-ориентированных 
текстов. Дальнейшее совершенствование 

навыков восприятия монологической и 

диалогической речи носителей языка и 

лиц, владеющих иностранным языком 
как языком международного общения. 

Примерная тематика текстов и ситуаций 

общения. Экономические факторы 
научно-технического современном мире; 

Права человека; Человек и общество; 

Экономические аспекты борьбы с 
терроризмом; Экологическая культура 

бизнеса 

6 

2. 2 Язык профессии 

Чтение и анализ актуальных статей из 
зарубежных источников. Развитие 

навыка продуцирования 

неподготовленное краткое изложение 

прочитанного материала. Развитие 
навыка ведения деловых переговоров в 

области общественно-политической 

направленности, используя деловой язык 
и профессиональную лексику. 

Примерная тематика текстов и ситуаций 

общения. Сферы профессиональной 

деятельности: 
- бизнес 

- коммерция 

- реклама 
- экономика и др. 

Социальная ответственность бизнеса. 

Экономика и культура 

4 

3. 2 

Коммерческая 

корреспонденция и 

документация. Деловое 
общение 

Выполнение письменного перевода 

английских аналитических и обзорных 

финансово-экономической тематики, а 
также материалов общественно-

4 



 

политического и делового характера, 

связанных со специальностью. 
Выполнение устного перевода текстов 

общественно-экономической 

направленности и материалов по 
специальности с английского языка на 

русский. 

Совершенствование умений и навыков, 

необходимых для деловой 
коммуникации: 

Составление и перевод (с английского 

языка на русский и с русского языка на 
английский) коммерческих писем, 

контрактов, соглашений и др. 

Углубленное изучение основной 
терминологии при переписке в 

коммерческой, банковской, 

транспортной, страховой и других 

сферах. 
Углубление навыков перевода 

двусторонней беседы и/или переговоров. 

Совершенствование умения вести 
деловую беседу и/или переговоры на 

английском языке, аргументировано 

отстаивать свою позицию 

ВСЕГО: 14 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Системной задачей при изучении дисциплин учебного плана является создание 

эффективных организационно-педагогических условий, применение активных и 

интерактивных форм, технологий и методов обучения: от лекций и семинаров до кейсов и 

деловых игр. 

Формы и технологии, используемые для обучения иностранному языку, реализуют 

компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 

способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 

способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 

способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя 

английский язык; в) когнитивных способностей студентов; г) их готовности к 

саморазвитию и самообразованию, а также способствуют повышению творческого 

потенциала личности к осуществлению своих профессиональных обязанностей. Учебный 

процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает эффективно 

сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Специфика дисциплины определяет необходимость более широко использовать 

новые образовательные технологии, наряду с традиционными методами, направленными 

на формирование базовых навыков практической деятельности с использованием 

преимущественно фронтальных форм работы. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

-  Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 



 

-  Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их 

индивидуальных способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать 

свой творческий потенциал. Создание и использование диагностических тестов является 

неотъемлемой частью данной технологии. 

-  Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий 

курс. 

-  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. 

-  Технология использования компьютерных программ – позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные 

программы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов 

и направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

-  Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований. 

-  Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности учащихся. 

-  Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 

-  Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая 

личностный потенциал каждого учащегося. 

-  Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Широко 



 

используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим 

обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 1 Речевая практика 

Подготовка к практическим занятиям Работа со 

справочными материалами. Изучение 
аудиоматериалов. выполнение упражнений для 

закрепления материала. выполнение грамматических 

и лексических упражнений урока. Подготовка 
устного монологического высказывания 

102 

2. 2 Язык профессии 

Работа над текстом. Чтение дополнительной 

литературы по теме. Подготовка к практическим 
занятиям. Работа со справочными материалами. 

Изучение аудиовизуальных материалов. Перевод и 

реферирование профессионально ориентированной 

литературы - Письменные виды работы: 
аннотирование текста, Подготовка презентации, 

доклада 

46 

3. 2 

Коммерческая 

корреспонденция и 
документация. Деловое 

общение 

Самостоятельная домашняя работа. Индивидуальная 
проектная работа. Письменный реферативный 

перевод текста профессионального характера с 

английского языка на русский и с русского на 
английский 

45 

ВСЕГО: 193 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

1. Английский язык для 

экономистов: учебное пособие / 

Гитайло, Е. Н Москва: Российский университет 

транспорта (МИИТ), 2021. — 127 



 

Е. c. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11582

8.html (дата обращения: 
22.04.2022). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. English for Marketing Managers = 
Английский язык для 

маркетологов 

В. П. Фролова, Л. В. 
Кожанова, Е. А. 

Молодых, С. В. 

Павлова 

Воронеж: Воронежский 
государственный университет 

инженерных технологий, 2021. 

— 188 c. — ISBN 978-5-00032-

540-7. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/11965

4.html (дата обращения: 

22.04.2022). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

3. Методика обучения 

иностранному языку: 

организация речевой разминки и 
рефлексии на уроке: учебно-

методическое пособие для 

бакалавров 

Ю. А. Терещенко — Саратов: Вузовское 

образование, 2023. — 65 c. — 

ISBN 978-5-4487-0872-5. — 
Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12364
3.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Longman 

Dictionaries: [сайт]. URL: www.longman.com/dictionaries;  

2) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Macmillan 

Dictionary: [сайт]. URL: www.macmillandictionary.com;  

3) Онлайн-словарь по английскому языку [Электронный ресурс] // Oxford 

Dictionary: [сайт]. URL: www.oxforddictionaries.com; 

4) Онлайн- словарь Multitran www.multitran.ru; 

5) Онлайн-словарь Lingvo Live.  URL:  https://www.lingvolive.com/ru-ru; 

6) Сайт для изучающих английский язык, студентов, преподавателей вузов и 

переводчиков. URL: http://study-english.info; 

7) Английская грамматика на сайте MyStudy.ru. URL: http://www.mystudy.ru; 

8) Онлайн справочник грамматики английского языка с подробным изложением 

особенностей употребления частей речи, а также построения английских предложений. 

URL:  https://www.native-english.ru/grammar. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общие рекомендации по самостоятельной работе магистрантов 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку отдельных тем курса, определенных программой. Основными 

видами и формами самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине 

являются: выполнение практических заданий; самоподготовка по вопросам; подготовка к 



 

экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на 

определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их 

функция состоит в том, что они очерчивают некий круг обязательных знаний по предмету, 

не претендуя на глубокое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы — это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. 

Читать эту литературу нужно по принципу: «идея-теория- метод в одной, в другой и т. д. 

книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее 

чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является 

ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины оценивается результативность студентов 

в выполнении практических заданий, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов.  

Вопросы, выносимые на зачет/экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы магистранта. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы является и подготовкой к зачету/экзамену, а сам зачет/экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности 

магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В 

случае большого количества затруднений, при раскрытии предложенного на 

зачете/экзамене вопроса студенту предлагается повторная подготовка и пересдача 

зачете/экзамена. Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения, пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

письменном или электронном виде и сохранять до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

Методические рекомендации по подготовке к решению практических заданий 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование практических навыков необходимых магистранту. Отсюда следует, что при 

подготовке к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить магистрантов с 

новейшими теориями в необходимой сфере, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у магистранта умения самоорганизоваться для выполнения 

предложенных к обсуждению вопросов. 

Выполнение всех практических заданий необходимо для успешной сдачи 

зачета/экзамена.  

Методические рекомендации по освоению учебного материала, представленного на 



 

практических занятиях. 

На практических занятиях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за 

недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель по своему усмотрению некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме того, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы по учебным пособиям. Во время 

самостоятельной проработки учебного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины. 

Методические рекомендации по подготовке тематической презентации. 

Все презентации по отдельным темам данного курса разрабатываются 

самостоятельно и представляются на семинарском занятии. 

1. Оптимальное количество слайдов в презентации - 13–16 слайдов 

2. Оптимальное время презентации - 10–15 минут 

3. Золотое правило: «Один слайд – одна идея» 

4. Слайды должны легко читаться зрителями дальнего ряда. Фон слайдов не 

должен затенять текст. 

5. Таблицы, графики, диаграммы выступают яркой иллюстрацией основной 

идеи слайда. Перегруженность информацией затрудняет восприятие материала. 

6. Логика расположения слайдов вытекает из логики решения кейса. 

7. Слайды используются выступающими либо в качестве иллюстрации к 

устному выступлению, либо в качестве основного объекта внимания, который поясняется 

комментариями.  

8. За видимой частью слайда стоит дополнительный объем информации в 

примерном соотношении 1:7 

9. Интерес можно поддерживать с помощью постановки вопросов, 

высказывания альтернативных суждений, ярких сравнений. Путем сжатого повествования 

о противоречивом ходе решения и обсуждения кейса в группе. 

10. После демонстрации решения команда отвечает на вопросы слушателей. В 

качестве аргументов ответов следует использовать всю подготовленную группой 

информацию. 

11. При ответе на вопрос указываются источники информации, способы оценки 

материала, расчетные формулы. Наиболее убедительными представляются ответы с 

цифровыми данными. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение 

определенной темы, вопроса программы.  

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 



 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://gen.lib.rus.ec/ 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим: http://www.nns.ru/ 

5. Научная библиотека «КиберЛенинка» - http://cyberleninka.ru 

11.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лингафонный кабинет №901 на 15 посадочных мест оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, доска аудиторная, учебно-наглядные 

пособия. Персональные компьютеры, мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: MS Windows; Office 365 for faculty, Office 365 for 

students. 

Обеспечена доступом в сеть Интернет 

Программное обеспечение "РЕПЕТИТОР English" 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью учебной дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» является подготовка высококвалифицированных 

специалистов в области управления предпринимательскими рисками, владеющими 

специальными приемами и методами их оценки и анализа, а также умеющих применить 

их в практической работе.  

На основе глубокого изучения сущности и видов предпринимательских рисков 

студенты должны усвоить полученные теоретические знания и закрепить их в процессе 

решения практических задач. Студенты должны научиться использовать полученные 

знания в практической деятельности: уметь анализировать конкретные хозяйственные 

ситуации, обобщать результаты анализа, делать соответствующие выводы и на этой 

основе находить пути решения выявленных проблем.  

Основными задачами дисциплины являются:  

− изучение понятия, характеристика сущности финансовой среды 

предпринимательства;  

− рассмотрение сущности макро и микросреды предпринимательства, 

составляющих финансовую среду предпринимательства;  

− изучение и характеристика факторов, входящих в состав макро и микросреды 

предпринимательства;  

− рассмотрение сущности и функций предпринимательских рисков;  

− рассмотрение классификации предпринимательских рисков по различным 

признакам;  

− подробное изучение сущности финансовых рисков и их видов; 

− изучение системы управления предпринимательскими рисками и основных форм, 

и этапов менеджмента риска;  

− изучение методов минимизации предпринимательских рисков и их 

практического применения. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 (модули) учебного плана, и является дисциплиной 

по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ПК-2 Способен координировать процесс 
управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 
сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 
нестандартных вопросов управления рисками, 

составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 

оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 
п/п 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,3 12.3        

2 Лекции (Л) 4 4        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
8 8        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 
лабораторный практикум (ЛП) 

         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0.3        

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 159 159        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

180 180 180        

5 5 5        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Финансовая среда предпринимательства 2 1  33 36 

2. Основы теории и виды предпринимательских 

рисков 
2 1  

33 36 

 Итого за 1 семестр 4 2  66 72 

3. Методы оценки и анализа предпринимательских 

рисков 
- 2  

22 24 

4. Характеристика системы финансовых рисков - 2  22 24 

5. Риск банкротства как основное проявление 

финансовых рисков 
- 1  

22 23 

6. Управление предпринимательскими рисками - 1  27 28 

 Итого за 2 семестр - 6  93 108 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3(8,7) 

 Итого: 180 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
Тема учебной дисциплины 

Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 



 

тра 

1. 1 
Финансовая среда 
предпринимательства 

Опрос, краткие научные доклады 

(выступления) с презентацией по теме 

семинара, создание проблемных 

ситуаций, мозговой штурм. Выбор темы 
контрольной работы 

1 

2. 1 
Основы теории и виды 

предпринимательских рисков 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 
научные доклады (выступления) с 

презентацией по теме семинара, 

дискуссия (дебаты), создание 
проблемных ситуаций, мозговой штурм 

1 

3. 2 
Методы оценки и анализа 

предпринимательских рисков 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 
научные доклады (выступления) с 

презентацией по теме семинара, 

дискуссия (дебаты), создание 

проблемных ситуаций, мозговой штурм 

2 

4. 2 
Характеристика системы 
финансовых рисков 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 

научные доклады (выступления) с 
презентацией по теме семинара, 

дискуссия (дебаты), создание 

проблемных ситуаций, мозговой штурм 

2 

5. 2 
Риск банкротства как 
основное проявление 

финансовых рисков 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 

научные доклады (выступления) с 
презентацией по теме семинара, 

дискуссия (дебаты), создание 

проблемных ситуаций, мозговой штурм. 

Тестирование по темам 1–4 

1 

6. 2 

Управление 

предпринимательскими 

рисками 

Интерактивное семинарское занятие; 

технологии проведения: краткие 

научные доклады (выступления) с 
презентацией по теме семинара, 

дискуссия (дебаты), создание 

проблемных ситуаций, мозговой штурм 

1 

ВСЕГО: 8 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми вузом к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, 

привлекаемыми вузом к реализации образовательных программ на иных условиях (в том 

числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4. 



 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Широко используется 

вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим обсуждением 

подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-

44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха   оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 1 
Финансовая среда 

предпринимательства 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 
33 



 

подготовки к деловой игре 

2. 1 

Основы теории и виды 

предпринимательских 

рисков 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

33 

3. 2 

Методы оценки и 
анализа 

предпринимательских 

рисков 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 
подготовки к деловой игре 

22 

4. 2 

Характеристика 

системы финансовых 

рисков 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

22 

5. 2 

Риск банкротства как 

основное проявление 

финансовых рисков 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

22 

6. 2 

Управление 

предпринимательскими 

рисками 

Работа с методической литературой. Использование 

Интернет-ресурсов и методических материалов для 

подготовки к деловой игре 

27 

ВСЕГО: 159 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Основы предпринимательства и 
бизнес-планирования: учебник 

для СПО 

Е. П. Серпухова, О. Г. 
Сайманова 

Саратов: Профобразование, 2022. 
— 175 c. — ISBN 978-5-4488-

1373-3. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/11627
3.html 

2. Незаконное 

предпринимательство: уголовная 

ответственность и 
предупреждение: учебное 

пособие 

Ю. С. Жариков Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

— 159 c. — ISBN 978-5-4497-

1570-8. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/11872

1.html 

3. Системный анализ финансового 

практикума: учебное пособие 

И. Ю. Выгодчикова Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 

— 284 c. — ISBN 978-5-4497-
1838-9. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12534

5.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

8.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.http://economy.gov.ru–официальный сайт Министерства экономического развития 



 

РФ. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

3. http://www.economicus –проект института «Экономическая школа» по широкому 

спектру экономических дисциплин. 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 

имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, 

информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и 

гуманитарной науки. 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 

конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 

наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

8.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru. 

8.3. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

2. Корпоративная информационная система ЭИОС УМЦ. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками АНО 

ВО УМЦ и (или) лицами, осуществляющими практическую работу в сфере 

государственных и муниципальных закупок, привлекаемых к реализации образовательных 

программ на иных условиях и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4.3 «Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам)». 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований, проводимых в АНО ВО УМЦ, в том числе с учетом региональных 

особенностей, направления профессиональной деятельности студентов очной формы 

обучения и потребностей работодателей). 

http://www.consultant.ru/


 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 



 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их.  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и 

запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 



 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 



 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене:  содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность;  новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников;  умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям;  логика и аргументированность 

изложения;  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  культура 

речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 



 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Образовательный процесс по учебной дисциплине осуществляется в учебных 

аудиториях, оборудованных системами дистанционного проектирования и техническим 

средствами обучения, требует доступа к ресурсам Библиотечно-информационного 

комплекса АНО ВО УМЦ, другим полнотекстовым электронным библиотекам и 

электронным коллекциям (BOOK.ru, Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-

ресурсам.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Социально-экономическое планирование и 

прогнозирование» являются формирование у студентов фундаментальных знаний о 

макроэкономическом планировании и прогнозировании, о возможностях эффективного 

функционирования прогнозов развития социально-экономической системы, об условиях 

регулирования и прогнозирования уровня и качества жизни населения, о взаимосвязи 

между стратегическим планированием и прогнозированием, освоение практических 

навыков принятия управленческих решений в сфере стратегического планирования и 

прогнозирования. 

Для достижения указанных целей решаются следующие основные задачи:  

- рассмотрение комплекса теоретических, методологических и организационных 

вопросов прогнозирования и планирования экономики на современном этапе;  

- приобретение углубленных знаний в области социально-экономического 

планирования и прогнозирования, использование их методологии к изучению 

деятельности организации в условиях рыночной экономики;  

- ознакомление с базовыми прогнозами развития социально-экономической 

системы;  

- определение взаимосвязи механизмов реализации социальной политики и 

проблем улучшения функционирования экономической системы государства;  

-  формирование и развитие навыков принятия рациональных решений по 

разработке планов и построению прогнозов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Социально-экономическое планирование и 

прогнозирование» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, и является дисциплиной по 

выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 
альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ 

УК-2.3. Владеет: навыками управления 

проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; разработки и 

реализации проекта; методами оценки 
эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах 

ПК-2 Способен координировать процесс 
управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 
сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 



 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 
нестандартных вопросов управления рисками, 

составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 
оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц (180 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,3 6.15 6.15       

2 Лекции (Л) 4 4        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
8 2 6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0.3       

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 158,8 30 
128.

8 
      

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 180 36 144       

Зач. ед.: 5 1    4       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Планирование и его роль в деятельности 

предприятия 
2 1  15 18 

2. Тема 2. Методологические основы планирования и 

прогнозирования деятельности организации 
2 1  15 18 

 Итого за 2 семестр 4 2  30 36 

3. Тема 3. Стратегическое планирование развития 

предприятия и прогнозирование экономических 

показателей 

 3  64 67 



 

4. Тема 4. Эффективность планирования 

деятельности организации и контроллинг 
 3  64,8 68 

 Итого за 3 семестр  6  128,8 144 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3(26,7) 

 Итого: 180 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 2 
Тема 1. Планирование и его 
роль в деятельности 

предприятия 

Планирование как научное предвидение 

на основе познания объективных 
закономерностей развития общества и 

как важнейшая функция управления. 

Планирование социально-
экономических процессов в рыночной 

экономике. Необходимость и 

преимущества планирования. Роль 

государства в регулировании социально-
экономических процессов. Виды 

планирования: индикативное и 

директивное, их отличия. Исторический 
опыт планирования в России. Опыт 

планирования в зарубежных странах 

1 

2. 2 

Тема 2. Методологические 
основы планирования и 

прогнозирования 

деятельности организации 

Современные требования к 
планированию. Условия, задачи, уровни, 

принципы и функции планирования. 

Основные методы планирования и их 
использование. Применение 

математических методов в 

планировании и прогнозировании. 

Усиление значения разработки целевых 
комплексных программ. Сущность 

прогнозирования, его функции и 

принципы. Виды прогнозов. Система 
прогнозов. План и прогноз: различия и 

их сочетание. Основные методы 

прогнозирования: интуитивные и 

формализованные 

1 

3. 3 

Тема 3. Стратегическое 

планирование развития 

предприятия и 
прогнозирование 

экономических показателей 

Основные принципы стратегического 

планирования. Объективная потребность 

в долгосрочном планировании. 
Сущность и задачи стратегического 

планирования. Информационное 

обеспечение. Примеры целевых 
программ и программ развития 

регионов. Долгосрочное и 

стратегическое планирование: общее и 
различия. Особенности прогнозирования 

экономического роста в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периоде. 

Примеры прогнозирования 
экономических показателей предприятия 

3 

4. 3 
Тема 4. Эффективность 

планирования деятельности 

Ограничения планирования в 

микроэкономике. Прогнозирование 
3 



 

организации и контроллинг экономических показателей развития 

региона. Анализ и оценка качества 
планов. Реальность планов, уровень их 

напряженности. Причины неудач 

планирования деятельности 
предприятия. Контроллинг как 

концепция управления предприятием. 

Цели, задачи и функции контроллинга. 

Стратегический и оперативный 
контроллинг. Анализ подконтрольных 

показателей 

ВСЕГО: 8 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. 

Кроме того, в ходе проведения лекций и практических занятий особое внимание 

уделяется практической ориентации материала. В этой связи вполне возможно 

использование метода деловая игра. Деловые игры, по сравнению с другими методами 

теоретического обучения, имеют ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере 

отвечают практическим нуждам обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной 

стороны широкий охват проблем, а с другой глубину их осмысления. В форме игры лучше 

всего отрабатывается логика действий, а также имеет место социальное взаимодействие. 

Да и сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей 

вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является моделирование 

среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной 

деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с 

правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 

индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 

ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 

личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 

быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 

документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 

игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 

те, что имеют практическую значимость. 

По возможности необходимо включать в преподавание данной дисциплины такие 

формы работы, как демонстрация практических методов работы. Для наглядности и 

визуализации изучаемой темы возможна разработка и представление презентаций 

различных направлений, как теоретических, так и прикладных аспектов управления 

персоналом. Например, в рамках каждого модуля можно выделить одну тему, по которой 

студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 

анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую. 

Для проверки уровня усвоения учебного материала по каждому модулю можно 

провести групповую устную контрольную работу. Группа студентов разбивается на 

подгруппы (примерно по 3–4 человека) и составляют вопросы другим подгруппам по 

темам, представленным преподавателем. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 

вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического 



 

материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала и подготовке к практическим занятиям. 

Основными формами контроля являются: зачет с оценкой, а также промежуточный 

контроль в виде самостоятельных работ и промежуточного тестирования, проводимого по 

всем изученным темам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,  «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 2 

Тема 1. Планирование и 

его роль в деятельности 

предприятия 

Работа с конспектом. Особенности развития 
стратегического планирования. Планирование 

социально-экономических процессов в рыночной 

экономике. Необходимость и преимущества 

планирования. Роль государства в регулировании 
социально-экономических процессов. Планирование 

деятельности организации 

15 

2. 2 Тема 2. Основные методы планирования и их 15 



 

Методологические 

основы планирования и 
прогнозирования 

деятельности 

организации 

использование. Применение математических 

методов в планировании и прогнозировании. 
Усиление значения разработки целевых 

комплексных программ. Работа с государственными 

программами развития регионов. Планирование 
деятельности отдельного предприятия. Сущность 

прогнозирования, его функции и принципы. Виды 

прогнозов. Система прогнозов. План и прогноз: 

различия и их сочетание. Основные методы 
прогнозирования: интуитивные и формализованные 

3. 3 

Тема 3. Стратегическое 

планирование развития 
предприятия и 

прогнозирование 

экономических 
показателей 

Работа с конспектом. Подготовка докладов и 

презентаций. Объективная потребность в 
долгосрочном планировании. Сущность и задачи 

стратегического планирования. Информационное 

обеспечение. Примеры разработки стратегических 
целей и направлений развития предприятия. 

Долгосрочное и стратегическое планирование: 

общее и различия. Особенности прогнозирования 
экономического роста в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периоде. 

Применение методов прогнозирования при 

разработке стратегии. 

64 

4. 3 

Тема 4. Эффективность 

планирования 
деятельности 

организации и 

контроллинг 

Работа с учебной литературой и конспектом. 

Подготовка докладов и презентаций.  Ограничения 

планирования в микроэкономике. Прогнозирование 
экономических показателей деятельности 

предприятия. Анализ и оценка качества планов. 

Реальность планов, уровень их напряженности. 
Контроллинг как концепция управления 

предприятием. Цели, задачи и функции 

контроллинга. Стратегический и оперативный 

контроллинг. Анализ подконтрольных показателей 

64,8 

ВСЕГО: 158,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Прогнозирование и 

планирование социально-
экономического развития: 

учебное пособие 

Т. Н. Костюченко, О. 

М. Лисова 

Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный 
университет, 2021. — 172 c. — 

Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/10936
6.html (дата обращения: 

16.12.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. Пользователей 

2. Прогнозирование и 
планирование: учебное пособие 

для бакалавров 

О. Г. Каратаева, М. А. 
Романюк, М. С. 

Никаноров, Т. С. 

Кукушкина 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 
— 104 c. — ISBN 978-5-4497-

1034-5. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: 



 

https://www.iprbookshop.ru/11056

5.html 

3. . Прогнозирование и 
планирование социально-

экономического развития: 

учебное пособие 

Т. Н. Костюченко, О. 
М. Лисова 

3-е изд. — Ставрополь: 
Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 2021. — 172 c. — 
Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/10936

6.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система   http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт УМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел 

студентам). 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.imc-i.ru/


 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием. 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов: лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их.  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий, встречающихся в тексте. В конспект рекомендуется включать схемы, 

таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и запоминание изучаемого 

материала. 



 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  



 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Целью изучающего 

чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. Есть 

несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к лекции-дискуссии: Особенность 

такой лекции состоит в том, что в процессе её чтения преподаватель ставит перед 

студентами вопросы и проводит их обсуждение в течение 10–12 минут. Лучше, когда 

вопросы перед обучаемыми поставлены заблаговременно, чтобы они имели возможность 

подготовиться. Так же как при подготовке к устному опросу студент изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, столкновение точек 

зрения, создаёт дискуссию, концентрирует творческую энергию всей аудитории при 



 

умелом управлении его преподавателем.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене: содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.); полнота и одновременно 

разумная лаконичность; новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям; логика и аргументированность 

изложения; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  

- СПС «КонсультантПлюс»,   

- СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины Эконометрика являются формирование у 

студентов научного представления о методологии и методах построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки закономерностей развития 

социально – экономических систем. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях 

социально – экономических систем, количественных взаимосвязях и закономерностях их 

развития; 

- овладение методологией и методикой построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и оценки закономерностей развития 

указанных систем; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической работы 

с ними. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина Эконометрика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, и является 

дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

УК-1.1 Знает: методы и принципы критического 

анализа, методики анализа результатов 

исследования и разработки стратегий 
проведения исследований, организации 

процесса принятия решения 

УК-1.2 Умеет: принимать конкретные решения 
для повышения эффективности процедур 

анализа проблем, принятия решений и 

разработки стратегий, формулировать гипотезы  

УК-1.3. Владеет: методами установления 
причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее 
достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях 

ПК-2 Способен координировать процесс 

управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 

нестандартных вопросов управления рисками, 
составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 
оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 



 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 
№

4 
№5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,3 6.15 6.15       

2 Лекции (Л) 6 6        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 
лабораторный практикум (ЛП) 

         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0.3       

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 195 66 129       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

часы 216 72 144       

З.е. 6 2 4       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), 

часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лек

ция 

Практ./ 

семин. 

заняти

я 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Введение в эконометрику. 1.Эконометрика, 

её задача и метод. 2. Первый принцип 
спецификации эконометрических моделей и 

экономическая теория. 3. Второй принцип 

спецификации эконометрических моделей и 
алгебра 

1   8 9 

2. Тема 2. Отражение в модели фактора времени. 

1.Отражение в модели фактора времени. 

2.Спецификация простейших моделей временных 
рядов. 3.Спецификация динамических моделей из 

одновременных уравнений 

1   8 9 

3. Тема 3. Отражение в модели влияния неучтённых 
факторов 1. Отражение в модели влияния на 

объясняемые переменные неучтённых факторов и 

теория вероятностей. 2.Регрессионные модели с 

переменной структурой (фиктивные переменные). 

1   8 9 

4. Тема 4. Схема построения эконометрических 1   8 9 



 

моделей 1. Спецификация модели. 2.Сбор 

статистической информации. 3.Оценивание 
модели. 4. Проверка адекватности оценённой 

модели. 5. Однофакторные линейные 

регрессионные модели и методы их построения 

5. Тема 5. Линейная модель множественной 
регрессии.  1.Линейная модель множественной 

регрессии. 2.Порядок оценивания линейной модели 

множественной регрессии методом наименьших 
квадратов (МНК) в Excel 

1   8 9 

6.. Тема 6. Необходимые сведения из теории 

вероятностей 1. Случайная переменная и 

случайный вектор. 2.Основные количественные 
характеристики случайной переменной и 

случайного вектора. 3.Условный закон 

распределения, условное математическое ожидание 
(функция регрессии) как оптимальный прогноз. 

4.Функция регрессии для нормально 

распределённого случайного вектора; 

характеристика точности оптимального прогноза. 
5.Частная ковариация и коэффициент корреляции. 

6.Ковариация и корреляция 

1   8 9 

7. Тема 7. Необходимые сведения из математической 
статистики 1. Понятие статистической процедуры 

оценивания параметров распределения случайной 

переменной, требования к оптимальной процедуре. 

2.Метод максимального правдоподобия (ММП).3. 
Основные законы распределения математической 

статистики.4. Статистические гипотезы и 

процедура их проверки 

   8 8 

8. Тема 8. Оптимальные статистические процедуры 

оценивания линейных моделей множественной 

регрессии 1. Метод максимального правдоподобия 

(ММП). 2.Метод наименьших квадратов (МНК). 
3.Взвешенный метод наименьших квадратов 

(ВМНК). 4.Обобщённый метод наименьших 

квадратов (ОМНК). 5.Свойства оценок МНК 

   10 10 

 Итого за 2 семестр 6   66 72 

9. Тема 9. Тестирование предпосылок теоремы 

Гаусса-Маркова 1. Тест Голдфелда-

Квандтагомоскедастичности случайного остатка в 
линейной модели множественной регрессии. 2.Тест 

Дарбина-Уотсона отсутствия автокорреляции 

случайного остатка в линейной модели 

множественной регрессии 

 1  14 15 

10. Тема 10. Характеристики и модели временных 

рядов 1. Характеристики временных рядов: 

ожидаемое значение, дисперсия, 
автоковариационная и автокорреляционная 

функция временного ряда. 2.Модели стационарных 

временных рядов, их идентификация. 

3.Оптимальные алгоритмы прогнозирования 
стационарных временных рядов. 4.Модели 

нестационарных временных рядов и их 

идентификация 

 1  14 15 

11. Тема 11. Линейные регрессионные модели с 

гетероскедастичными и автокоррелированными 
 1  14 15 



 

остатками. 1.Линейные регрессионные модели с 

гетероскедастичным остатком. 2.Оценивание 
линейной регрессионной модели взвешенным 

методом наименьших квадратов (ВМНК). 

3.Линейные регрессионные модели с 

автокоррелированным случайным остатком. 4. 
Обобщённый метод наименьших квадратов. 

Оценивание линейной регрессионной модели 

доступным обобщённым методом наименьших 
квадратов (ОМНК). 

12. Тема 12. Показатели качества регрессии 1. 

Коэффициент детерминации линейной модели 

множественной регрессии 2.F – Тест качества 
спецификации линейной модели множественной 

регрессии 

 1  14 15 

13. Тема 13. Прогнозирование значений эндогенной 
переменной линейной модели и проверка её 

адекватности 1. Прогнозирование по оценённой 

линейной модели множественной регрессии с 

гомоскедастичным неавтокоррелированным 
остатком. 2.Прогнозирование по оценённой 

линейной модели множественной регрессии с 

гетероскедастичным остатком. 3. Проверка 
адекватности оценённой модели 

 1  14 15 

14. Тема 14. Нелинейные модели регрессии и 

линеаризация 1. Спецификация нелинейных (по 

параметрам) моделей регрессии. 2.Линеаризация 
нелинейных (по параметрам) моделей со 

стандартными функциями регрессии при помощи 

операции логарифмирования. 3.Линеаризация 
нелинейных (по параметрам) моделей с 

произвольными гладкими функциями регрессии. 

4.Нелинейная регрессия по оцениваемым 

параметрам 

 1  14 15 

15. Тема 15. Ошибки спецификации эконометрических 

моделей 1. Неверный выбор функции регрессии. 

2.Изменение параметров линейной модели 
множественной регрессии. Тест Чоу. 3.Пропуск 

значащей объясняющей переменной в функции 

регрессии линейной модели. 4.Включение в 

функцию регрессии линейной модели незначащей 
объясняющей переменной 

   14 14 

16. Тема 16. Модели с лаговыми переменными и 

проблема мультиколлинеарности 1. Спецификация 
и оценивание линейных динамических моделей 

множественной регрессии с лаговыми 

объясняющими переменными (модели с 

распределёнными лагами). 2.Спецификация и 
оценивание линейных авторегрессионных моделей. 

3.Проблема мультиколлинеарности: симптомы, 

последствия и методика устранения 

   14 14 

17. Тема 17. Линейные эконометрические модели из 

одновременных уравнений 1. Система линейных 

одновременных уравнений и их идентификация. 

Идентификация рекурсивных систем 
одновременных уравнений. 2.Косвенный метод 

наименьших квадратов. 3. Двухшаговый метод 

   17 17 



 

наименьших квадратов. 4. Трёхшаговый метод 

наименьших квадратов 

 Экзамен 0,3 (8,7) 

 Итого за 3 семестр  6  129 144 

 Итого: 216 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 3 

Тема 9. Тестирование 

предпосылок теоремы Гаусса-

Маркова 1. Тест Голдфелда-
Квандтагомоскедастичности 

случайного остатка в 

линейной модели 
множественной регрессии. 

2.Тест Дарбина-Уотсона 

отсутствия автокорреляции 
случайного остатка в 

линейной модели 

множественной регрессии 

Тема 9. Тестирование предпосылок 

теоремы Гаусса-Маркова 1. Тест 
Голдфелда-Квандтагомоскедастичности 

случайного остатка в линейной модели 

множественной регрессии. 2.Тест 
Дарбина-Уотсона отсутствия 

автокорреляции случайного остатка в 

линейной модели множественной 
регрессии. 4. Решение практических 

задач 

1 

2 3 

Тема 10. Характеристики и 
модели временных рядов 1. 

Характеристики временных 

рядов: ожидаемое значение, 

дисперсия, 
автоковариационная и 

автокорреляционная функция 

временного ряда. 2.Модели 
стационарных временных 

рядов, их идентификация. 

3.Оптимальные алгоритмы 
прогнозирования 

стационарных временных 

рядов. 4.Модели 

нестационарных временных 
рядов и их идентификация 

Тема 10. Характеристики и модели 

временных рядов 1. Характеристики 

временных рядов: ожидаемое значение, 

дисперсия, автоковариационная и 
автокорреляционная функция 2 

временного ряда. 2.Модели 

стационарных временных рядов, их 
идентификация. 3.Оптимальные 

алгоритмы прогнозирования 

стационарных временных рядов. 

4.Модели нестационарных временных 
рядов и их идентификация 5. Решение 

практических задач Тема 11. Линейные 

регрессионные модели с 
гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками. 

1.Линейные регрессионные модели с 
гетероскедастичным остатком. 

2.Оценивание линейной регрессионной 

модели взвешенным методом 

наименьших квадратов (ВМНК). 
3.Линейные регрессионные модели с 

автокоррелированным случайным 

остатком. 4. Обобщённый метод 
наименьших квадратов. Оценивание 

линейной регрессионной модели 

доступным обобщённым методом 
наименьших квадратов (ОМНК) 

1 

3 3 

Тема 11. Линейные 

регрессионные модели с 

гетероскедастичными и 
автокоррелированными 

остатками. 1.Линейные 

регрессионные модели с 

Тема 11. Линейные регрессионные 

модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными остатками. 
1.Линейные регрессионные модели с 

гетероскедастичным остатком. 

2.Оценивание линейной регрессионной 

1 



 

гетероскедастичным 

остатком. 2.Оценивание 
линейной регрессионной 

модели взвешенным методом 

наименьших квадратов 
(ВМНК). 3.Линейные 

регрессионные модели с 

автокоррелированным 

случайным остатком. 4. 
Обобщённый метод 

наименьших квадратов. 

Оценивание линейной 
регрессионной модели 

доступным обобщённым 

методом наименьших 
квадратов (ОМНК) 

модели взвешенным методом 

наименьших квадратов (ВМНК). 
3.Линейные регрессионные модели с 

автокоррелированным случайным 

остатком.4. Обобщённый метод 
наименьших квадратов. Оценивание 

линейной регрессионной модели 

доступным обобщённым методом 

наименьших квадратов (ОМНК). 

4 3 

Тема 12. Показатели качества 

регрессии 1. Коэффициент 
детерминации линейной 

модели множественной 

регрессии 2.F – Тест качества 

спецификации линейной 
модели множественной 

регрессии 

Тема 12. Показатели качества регрессии 
1. Коэффициент детерминации линейной 

модели множественной регрессии 2.F – 

Тест качества спецификации линейной 

модели множественной регрессии. 2. 
Решение практических задач 

1 

5 3 

Тема 13. Прогнозирование 
значений эндогенной 

переменной линейной модели 

и проверка её адекватности 1. 
Прогнозирование по 

оценённой линейной модели 

множественной регрессии с 

гомоскедастичным 
неавтокоррелированным 

остатком. 2.Прогнозирование 

по оценённой линейной 
модели множественной 

регрессии с 

гетероскедастичным 
остатком. 3. Проверка 

адекватности оценённой 

модели 

Тема 13. Прогнозирование значений 

эндогенной переменной линейной 

модели и проверка её адекватности 1. 

Прогнозирование по оценённой 
линейной модели множественной 

регрессии с автокоррелированным 

остатком. 2.Проверка адекватности 
оценённой модели. 3. Решение 

практических задач 

1 

6 3 

Тема 14. Нелинейные модели 

регрессии и линеаризация 1. 

Спецификация нелинейных 

(по параметрам) моделей 
регрессии. 2.Линеаризация 

нелинейных (по параметрам) 

моделей со стандартными 
функциями регрессии при 

помощи операции 

логарифмирования. 

3.Линеаризация нелинейных 
(по параметрам) моделей с 

произвольными гладкими 

функциями регрессии. 
4.Нелинейная регрессия по 

Тема 14. Нелинейные модели регрессии 

и линеаризация 1. Спецификация 

нелинейных (по параметрам) моделей 
регрессии. 2.Линеаризация нелинейных 

(по параметрам) моделей со 

стандартными функциями регрессии при 
помощи операции логарифмирования. 

3.Линеаризация нелинейных (по 

параметрам) моделей с произвольными 

гладкими функциями регрессии 

1 



 

оцениваемым параметрам 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Эконометрика» осуществляется в форме лекций, 

практических занятий и лабораторных работ.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 80 % являются классически-

лекционными с применением элементов математического построения (при объяснении 

практических вопросов построения эконометрических моделей), на 20 % - обучением с 

помощью технических средств, каждая лекция сопровождается компьютерной слайд-

презентацией, т.е. применяется метод объяснительно-иллюстративный.  

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 

способах обучения (работа в малых группах). Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на сочетании оценки элементов теоретического и практического блока. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение практических задач) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путем применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов. Практические знания проверяются путем выполнения 

задания по анализу конкретных практических ситуаций, выполнения лабораторных работ.  

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии) в целях 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Широко 

используется вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим 

обсуждением подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха   оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 



 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 3 

Тема 1. Введение в 

эконометрику. 

1.Эконометрика, её 

задача и метод. 
2.Первый принцип 

спецификации 

эконометрических 
моделей и 

экономическая теория. 

3.Второй принцип 
спецификации 

эконометрических 

моделей и алгебра 

1. Дайте определение понятия эконометрика. 2. 
Опишите функции эконометрики и ее роль среди 

других экономических дисциплин. 3. Раскройте 

принципы спецификации эконометрических моделей 

8 

2. 3 

Тема 2. Отражение в 

модели фактора 

времени. 1.Отражение в 

модели фактора 
времени. 

2.Спецификация 

простейших моделей 
временных рядов. 

3.Спецификация 

динамических моделей 

из одновременных 
уравнений 

1. Что такое фактор времени? 2. Опишите 

простейшие модели временных рядов. 3. 

Охарактеризуйте динамические модели из 
одновременных уравнений 

8 

3. 3 

Тема 3. Отражение в 

модели влияния 
неучтённых факторов 1. 

Отражение в модели 

влияния на объясняемые 
переменные неучтённых 

факторов и теория 

вероятностей. 
2.Регрессионные модели 

с переменной 

структурой (фиктивные 

переменные) 

1. Дайте характеристику модели влияния на 
объясняемые переменные неучтённых факторов. 2. 

Охарактеризуйте общие принципы теории 

вероятностей 3. Что такое регрессионные модели? 

8 



 

4. 3 

Тема 4. Схема 

построения 
эконометрических 

моделей 1. 

Спецификация модели. 
2.Сбор статистической 

информации. 

3.Оценивание модели. 

4.Проверка 
адекватности оценённой 

модели. 

5.Однофакторные 
линейные 

регрессионные модели и 

методы их построения 

1. Какие особенности построения схемы 

эконометрических моделей. 2. Раскройте понятие 
спецификация модели. 3. Опишите принципы сбора 

данных для построения эконометрической модели. 4. 

Как проверяется адекватность оцененной модели? 

Подготовьтесь к лабораторной работе №1 

8 

5. 3 

Тема 5. Линейная 

модель множественной 

регрессии.  1.Линейная 
модель множественной 

регрессии. 2.Порядок 

оценивания линейной 

модели множественной 
регрессии методом 

наименьших квадратов 

(МНК) в Excel 

1. Раскройте особенности линейной модели 

множественной регрессии. 2. Как оценивается 

данная модель? 3. Подготовьтесь к лабораторной 

работе № 2 

8 

6. 3 

Тема 6. Необходимые 

сведения из теории 

вероятностей 1. 
Случайная переменная и 

случайный вектор. 

2.Основные 

количественные 
характеристики 

случайной переменной 

и случайного вектора. 
3.Условный закон 

распределения, 

условное 
математическое 

ожидание (функция 

регрессии) как 

оптимальный прогноз. 
4.Функция регрессии 

для нормально 

распределённого 
случайного вектора; 

характеристика 

точности оптимального 
прогноза. 5.Частная 

ковариация и 

коэффициент 

корреляции. 
6.Ковариация и 

корреляция 

1. Раскройте понятия случайная переменная и 

случайный вектор. 2. Перечислите основные 
количественные характеристики случайной 

переменной и случайного вектора. 3. Что такое 

условный закон распределения. 4. Что такое частная 

ковариация и коэффициент корреляции. 5. 
Подготовьтесь к лабораторной работе № 3 

8 

7. 3 
Тема 7. Необходимые 
сведения из 

1. Дайте понятие статистической процедуры 
оценивания параметров распределения случайной 

8 



 

математической 

статистики 1. Понятие 
статистической 

процедуры оценивания 

параметров 
распределения 

случайной переменной, 

требования к 

оптимальной процедуре. 
2.Метод максимального 

правдоподобия 

(ММП).3. Основные 
законы распределения 

математической 

статистики.4. 
Статистические 

гипотезы и процедура 

их проверки 

переменной 2. Опишите требования к оптимальной 

процедуре. 3. Охарактеризуйте метод максимального 
правдоподобия (ММП). 4. Определите понятие 

статистической гипотезы. 5. Какие способы 

проверки гипотез Вы знаете 

8. 3 

Тема 8. Оптимальные 

статистические 

процедуры оценивания 

линейных моделей 
множественной 

регрессии 1. Метод 

максимального 
правдоподобия (ММП). 

2.Метод наименьших 

квадратов (МНК). 
3.Взвешенный метод 

наименьших квадратов 

(ВМНК). 4.Обобщённый 

метод наименьших 
квадратов (ОМНК). 

5.Свойства оценок МНК 

1.Охарактеризуйте метод максимального 
правдоподобия (ММП). 2. Охарактеризуйте метод 

наименьших квадратов (МНК). 3. Охарактеризуйте 

взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК). 
4. Охарактеризуйте обобщённый метод наименьших 

квадратов (ОМНК). 5. Охарактеризуйте свойства 

оценок МНК. 6. Решите задачи 

10 

9. 3 

Тема 9. Тестирование 
предпосылок теоремы 

Гаусса-Маркова 1. Тест 

Голдфелда-
Квандтагомоскедастичн

ости случайного остатка 

в линейной модели 

множественной 
регрессии. 2.Тест 

Дарбина-Уотсона 

отсутствия 
автокорреляции 

случайного остатка в 

линейной модели 
множественной 

регрессии 

1. Раскройте особенности теста Голдфелда-Квандта 

гомоскедастичности случайного остатка в линейной 

модели множественной регрессии. 2.ТРаскройте 
особенности теста Дарбина - Уотсона отсутствия 

автокорреляции случайного остатка в линейной 

модели множественной регрессии. 3 Решите задачи 

14 

10. 3 

Тема 10. 

Характеристики и 
модели временных 

рядов 1. 

Характеристики 
временных рядов: 

1. Дайте общую характеристику временных рядов. 2. 

Какие модели временных рядов Вы знаете. 3. 
Охарактеризуйте алгоритмыпрогнозирования 

стационарных временных рядов. 4. Охарактеризуйте 

модели нестационарных временных рядов и их 
идентификация. 5. Решите задачи 

14 



 

ожидаемое значение, 

дисперсия, 
автоковариационная и 

автокорреляционная 

функция временного 
ряда. 2.Модели 

стационарных 

временных рядов, их 

идентификация. 
3.Оптимальные 

алгоритмы 

прогнозирования 
стационарных 

временных рядов. 

4.Модели 
нестационарных 

временных рядов и их 

идентификация 

11. 3 

Тема 11. Линейные 

регрессионные модели с 

гетероскедастичными и 

автокоррелированными 
остатками. 1.Линейные 

регрессионные модели с 

гетероскедастичным 
остатком. 2.Оценивание 

линейной 

регрессионной модели 
взвешенным методом 

наименьших квадратов 

(ВМНК). 3.Линейные 

регрессионные модели с 
автокоррелированным 

случайным остатком. 4. 

Обобщённый метод 
наименьших квадратов. 

Оценивание линейной 

регрессионной модели 

доступным 
обобщённым методом 

наименьших квадратов 

(ОМНК). 

1. Раскройте суть обобщенного метода наименьших 

квадратов. 2. Подготовьтесь к лабораторной работе 
№ 4. 

14 

12. 3 

Тема 12. Показатели 

качества регрессии 1. 

Коэффициент 
детерминации линейной 

модели множественной 

регрессии 2.F – Тест 
качества спецификации 

линейной модели 

множественной 

регрессии 

1. Перечислите показатели качества регрессии. 2. 
Что такое коэффициент детерминации линейной 

модели множественной регрессии? 3. Каков порядок 

проведения F – Теста качества спецификации 
линейной модели множественной регрессии. 4. 

Решите практические задачи 

14 

13. 3 

Тема 13. 

Прогнозирование 

значений эндогенной 
переменной линейной 

1. Охарактеризуйте особенности прогнозирования по 

оценённой линейной модели множественной 

регрессии с автокоррелированным остатком. 2.Как 
происходит проверка адекватности оценённой 

14 



 

модели и проверка её 

адекватности 1. 
Прогнозирование по 

оценённой линейной 

модели множественной 
регрессии с 

гомоскедастичным 

неавтокоррелированным 

остатком. 
2.Прогнозирование по 

оценённой линейной 

модели множественной 
регрессии с 

гетероскедастичным 

остатком. 3. Проверка 
адекватности оценённой 

модели 

модели. 3. Решите практические задачи 

14. 3 

Тема 14. Нелинейные 
модели регрессии и 

линеаризация 1. 

Спецификация 

нелинейных (по 
параметрам) моделей 

регрессии. 

2.Линеаризация 
нелинейных (по 

параметрам) моделей со 

стандартными 
функциями регрессии 

при помощи операции 

логарифмирования. 

3.Линеаризация 
нелинейных (по 

параметрам) моделей с 

произвольными 
гладкими функциями 

регрессии. 

4.Нелинейная регрессия 

по оцениваемым 
параметрам 

1.По каким параметрам происходит спецификация 

нелинейных моделей регрессии? 2. Что такое 
операция логарифмирования? 3. Особенности 

линеаризации нелинейных моделей. 4. 

Подготовьтесь к лабораторной работе № 5. 5. 

Опишите особенности нелинейную регрессию по 
оцениваемым параметрам 6. Подготовьтесь к 

лабораторной работе № 6 

14 

15. 3 

Тема 15. Ошибки 

спецификации 
эконометрических 

моделей 1. Неверный 

выбор функции 
регрессии. 2.Изменение 

параметров линейной 

модели множественной 
регрессии. Тест Чоу. 

3.Пропуск значащей 

объясняющей 

переменной в функции 
регрессии линейной 

модели. 4.Включение в 

функцию регрессии 
линейной модели 

незначащей 

1. Какие виды ошибок спецификации 

эконометрических моделей Вы можете выделить. 2. 
Охарактеризуйте основные ошибки спецификации. 

3. Раскройте особенности теста Чоу. 4. Решите 

практические задачи 

14 



 

объясняющей 

переменной 

16. 3 

Тема 16. Модели с 

лаговыми переменными 

и проблема 
мультиколлинеарности 

1. Спецификация и 

оценивание линейных 
динамических моделей 

множественной 

регрессии с лаговыми 

объясняющими 
переменными (модели с 

распределёнными 

лагами). 
2.Спецификация и 

оценивание линейных 

авторегрессионных 
моделей. 3.Проблема 

мультиколлинеарности: 

симптомы, последствия 

и методика устранения 

1. Раскройте особенноси оценивания линейных 

динамических моделей. 2. Что такое модели с 

распределенными лагами? 3. Выделите особенности 
оценивания линейных авторегрессионных моделей. 

4. В чем сущность проблемы мультиколлинеарности. 

5. Решите практические задачи 

14 

17. 3 

Тема 17. Линейные 

эконометрические 

модели из 
одновременных 

уравнений 1. Система 

линейных 
одновременных 

уравнений и их 

идентификация. 

Идентификация 
рекурсивных систем 

одновременных 

уравнений. 2.Косвенный 
метод наименьших 

квадратов. 3. 

Двухшаговый метод 
наименьших квадратов. 

4. Трёхшаговый метод 

наименьших квадратов. 

Тема: 
Производственные 

функции. Лабораторная 

работа № 7. Тема: 
Временные 

Лабораторная работа № 

8. Тема: Коэффициенты 
эластичности 

Лабораторная работа 

№9. Тема: Построение и 

анализ индивидуальных 
эконометрических 

моделей. Лабораторная 

работа № 10 

1. В чем особенности системы линейных 
одновременных уравнений? 2. По каким признакам 

идентифицируются рекурсивные системы 

одновременных уравнений? 3. Раскройте сущность 
косвенного метода наименьших квадратов. 4. 

Решите практические задачи. 5. В чем особенности 

двухшагового метода наименьших квадратов? 

6.Охарактеризуйте трехшаговый метод наименьших 
квадратов. 7. Решите практические задачи 

17 

ВСЕГО: 195 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

1. Эконометрика. В 2 книгах. Кн.2 В. П. Носко Москва: Дело, 2021. — 592 c. — 

ISBN 978-5-85006-295-8 (кн.2), 

978-5-85006-293-4. — Текст: 
электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/11917

7.html 

2. Эконометрика: учебное пособие А. И. Орлов Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных 
Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 676 c. — 

ISBN 978-5-4497-0362-0. — 
Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/89481.
html 

3. Эконометрика. В 2 книгах. Кн.1 В. П. Носко Москва: Дело, 2021. — 704 c. — 

ISBN 978-5-85006-294-1 (кн.1), 
978-5-85006-293-4. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/11917

6.html 

4. Эконометрика: учебное пособие Саркисян, Р. С Новокузнецк: Знание-М, 2021. — 
328 c. — ISBN 978-5-00187-114-

9. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12042

1.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа MS Excel Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики: URL: http://www.gks.ru 

www.gov.ru – сайт Федерального собрания Российской Федерации;  

www.gduma.ru – сайт Государственной Думы Российской Федерации;  

www.gov.ru - сайт Правительства Российской Федерации;  

www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

www.mvd.ru - МВД России;  

www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации;  

www.ks.rfnet.ru - Конституционный Суд РФ;  

www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации;  

www.rg.ru – сайт «Российской газеты»;  

www.lawportal.ru - Российский образовательный правовой портал «Юридическая 



 

Россия»; 

www.consultant.ru - сайт справочно-правовой системы;  

www.garant.ru – сайт справочно-правовой системы;  

www.labex.ru/page/about.html - Комментарии к законодательству РФ; 

www.law.edu.ru/ - Подборка электронных материалов по юриспруденции;  

www.kodeks.net Юридический словарь; Большая Российская Юридическая 

Энциклопедия 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении материала необходимо помнить, что Эконометрика направлена на 

получение практических знаний. Теоретические основы студентом должны быть изучены 

в предшествующих дисциплинах. Новые теоретические знания вплетены в практический 

материал, который доводится до студента путем проведения практических занятий и 

лабораторных работ. Поэтому большое значение имеет знание методов, применяемых в 

математической статистике, статистике, математическом анализе. Основы знаний, 

полученных в процессе изучения Эконометрика в последующем будут использованы 

студентом не только в процессе учебы, но и в практической деятельности. Поэтому в 

лекционном материале преподавателю следует выделить ключевые темы и особое 

внимание уделять разбору фундаментальных теоретических проблем курса с 

привлечением новейшего исследовательского материала и использованием разнообразных 

форм лекций (лекции-конференции, лекции-диспуты, круглые столы).  

На практических занятиях преподаватель должен помочь студенту сформировать у 

студентов умение анализировать правовые нормы в семейном праве и готовить проекты 

правовые документы. Преподаватель отбирает ограниченный круг тем для семинарских 

занятий, выделяя на каждую из них определенное время. Обсуждение различных 

толкований источника составляет самую существенную часть практических занятий. 

Преподавателем должны быть использованы различные методы изучения и работы 

с историческим материалом. В процессе решения практических задач и выполнения 

лабораторных работ достигаются основные цели преподавания Эконометрики. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 

литературой. Большое значение имеет решение практических задач, без которых не 

произойдет окончательного понимания сути рассматриваемых вопросов. Важным, 

является своевременная и глубокая подготовка к лабораторным работам. При 

необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется как во время аудиторных занятий, так 

и во внеаудиторные часы и предполагает следующие формы: конспектирование, 

составление выписок, библиографических списков, работу с электронными 

информационными сайтами, подготовку реферативных выступлений, докладов, 

сообщений, подготовку к дискуссиям и анализу проблемных ситуаций. Преподаватель 

организует проверку всех форм самостоятельной работы студентов.  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 

средства: - программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); - 

Skype; При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 



 

системы: - Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа; - ЭБС 

IPRbooks; - Информационно-библиографический фонд АНО ВО УМЦ 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; - 

Автоматизированная система тестирования; - Компьютерное оборудование, с 

подключением к системе телекоммуникаций; - Электронная почта; - Библиотека УМЦ 

(имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет), - Компьютерные классы УМЦ с подключением их к системе 

телекоммуникаций (электронная почта, Интернет). 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» являются: формирование научных представлений о принципах и методах 

эксплуатации информационных технологий и систем (по областям); формирование 

умений и навыков применения программно-технических средств, CASE-средств; освоение 

основных принципов организации ИТ методов и технологий их использования; 

приобретение знаний и навыков решения прикладных задач, возникающих при 

использовании ИТ, фактографических и документальных БД; закрепление и расширение 

знаний студентов в области информационных технологий. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к 

Блоку 1, «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ПК-2 Способен координировать процесс 

управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 
вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 

нестандартных вопросов управления рисками, 
составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 

оценки рисков объекта консультационного 
проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 
п/п 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,3  12.3       

2 Лекции (Л) 6  6       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 
лабораторный практикум (ЛП) 

         

5 Иная контактная работа (ИКР)          



 

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0.3       

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 195  195       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

часы 216  216       

З.е.  6  6       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1: Понятие информационных систем в 

экономике 
2   34 36 

2. Тема 2. Информационные системы в управлении и 

корпоративные информационные системы 
2   34 36 

3. Тема 3. Бухгалтерские информационные системы 2   34 36 

 Итого за 3 семестр 6   102 108 

4. Тема 4. Информационные системы в 
налогообложении и их использование в налоговых 

инспекциях 

 2  24 26 

5. Тема 5 Информационные системы маркетинга и 
статистические информационные системы, и их 

использование 

 2  23 25 

6. Тема 6. Банковские информационные системы и 

информационные системы фондового рынка и их 
использование 

 2  22 24 

7. Тема 7. Информационные системы в страховании  2  22 24 

 Экзамен 0,3 (8,7) 

 Иная контактная работа - 

 Итого за 4 семестр  8  91 108 

 Итого: 216 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 

Тема 4. Информационные 
системы в налогообложении и 

их использование в налоговых 

инспекциях 

Использование общероссийских, 

ведомственных и системных 

классификаторов в ИС 
налогообложения. АИС «Налог» 2. АИС 

«Налог» 3 (практическое занятие) 

2 

2 44 

Тема 5 Информационные 
системы маркетинга и 

статистические 

информационные системы их 

использование 

Обзор современных программных 
пакетов, реализующих методы 

маркетингового анализа и планирования. 

Модели данных. Виды и структуры 

(практическое занятие) 

2 

3  

Тема 6. Банковские 

информационные системы и 

информационные системы 
фондового рынка и их 

Принципы построения 

автоматизированных банковских систем 

(АБС). Архитектура банковских 
приложений АБС. Технология интернет-

2 



 

использование банкинга. Мобильный банкинг. 

Требования к АБС. (практическое 
занятие) 

4 4 
Тема 7. Информационные 

системы в страховании 

Использование основных программных 

средств ИС в страховании (практическое 
занятие) 

2 

ВСЕГО: 8 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Информационные системы в предпринимательстве» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий. 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью на 20% являются классически- 

лекционными, на 80% - обучением с помощью технических средств, каждая лекция 

сопровождается компьютерной слайд-презентацией, т. е. применяется метод 

объяснительно-иллюстративный. Не менее, чем на 6 лекциях, применяется метод 

технологии сотрудничества и проблемный поисковой, выражающийся в 15–20 минутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента (ов) с самостоятельно подготовленной 

презентацией по существующим СЭД на российском рынке информационных продуктов. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций) и технологий, основанных на коллективных 

способах обучения. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на бально-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объем учебной информации, по освоении которого студенты проходят 

текущие контроли. Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как 

вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического 

содержания Теоретические знания проверяются путем применения таких 

организационных форм как решение тестов с использованием компьютеров.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 



 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 3 
Тема 1: Понятие 
информационных 

систем в экономике 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, выполнение 

практических задач 

34 

2. 3 

Тема 2. 

Информационные 

системы в управлении и 
корпоративные 

информационные 

системы 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, выполнение 

практических задач 

34 

3. 3 
Тема 3. Бухгалтерские 
информационные 

системы 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, выполнение 
практических задач 

34 

4. 3 

Тема 4. 

Информационные 
системы в 

налогообложении и их 

использование в 

налоговых инспекциях 

Изучение и конспектирование основной и 
дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, выполнение 

практических задач 

24 

5. 3 

Тема 5 

Информационные 

системы маркетинга и 
статистические 

информационные 

системы их 
использование 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 

тестовых заданий, подготовка докладов, выполнение 
практических задач 

23 

6. 3 

Тема 6. Банковские 

информационные 
системы и 

информационные 

системы фондового 

рынка и их 
использование 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 
тестовых заданий, подготовка докладов, выполнение 

практических задач 

22 

7. 3 
Тема 7. 

Информационные 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, а также решение 
22 



 

системы в страховании тестовых заданий, подготовка докладов, выполнение 

практических задач 

ВСЕГО: 193 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Корпоративные 

информационные системы на 

базе решения Oracle E-Business 
Suite: учебное пособие 

Е. В. Васильева, А. А. 

Громова 

Москва: Прометей, 2022. — 142 

c. — ISBN 978-5-00172-231-1. — 

Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12568

9.html 

2. Интеллектуальные 

информационные системы в 

экономике: учебное пособие 

А. В. Коваленко, Е. В. 

Казаковцева 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

— 222 c. — ISBN 978-5-4497-

1658-3. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12177
9.html 

3. Информационные системы в 

управлении инновационной 

деятельностью: учебное пособие 

П. В. Терещенко Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

— 222 c. — ISBN 978-5-4497-

1658-3. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12177

9.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Библиотека Академии Наук http://www.neva.ru/ 

2. ВИНИТИ http://www.mark-itt.ru/collection/info_resources/f13.shtml 

3. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 

4. Справочная информация по сетям ЭВМ и телекоммуникациям 

www.index.com 

5. Обучение Интернет-профессиям. Searchengine Expert. 

6. http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины «Корпоративные информационные системы» 

предусматривает чтение лекций, проведение практических работ, а также 

самостоятельное изучение специальной литературы по вопросам программы; подготовку 

докладов и выступлений с соответствующей презентацией.  

На лекциях изучаются методологические и методические основы информационных 

технологий. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 

http://searchengine.narod.ru/archiv/se_2_250500.htm


 

являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 

заданий самостоятельной работы.  

На практических занятиях проводится экспресс-опрос по изучаемой теме, 

дискуссии по наиболее актуальным вопросам. Основной целью практических занятий 

является контроль за степенью усвоения пройденного материала, ходом выполнения 

студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 

вопросов в рамках темы занятия. 

Практические работы в компьютерном классе нацелены на закрепление 

пройденного материала в форме решения индивидуальных заданий и работ в малых 

группах.  

В процессе изучения дисциплины рекомендуется использовать методические 

материалы, разработанные и рекомендованные кафедрой по данной дисциплине. Это 

позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение 

студентом существа того или иного вопроса за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из 

предложенных преподавателем учебников оптимальный для каждого студента, с точки 

зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики 

изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и 

формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а также попытаться 

изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, 

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, 

уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с 

преподавателем. 

Самостоятельная работа включает изучение и конспектирование дополнительной 

литературы, изучение законодательных и нормативных актов, выполнение сквозной 

задачи по исходным данным, предложенным преподавателем; составление краткого 

отчета и его защиту. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде. 

Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и 

презентацию полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 

использованием текстового редактора MS WORD, MS ECXEL – для таблиц, диаграмм и т. 

д., MS Power Point – для подготовки слайдов и презентаций.  

При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя.  

Кроме того, предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор конкретного задания для самостоятельной работы студентов определяется 

преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с количеством часов, 

предусмотренных для самостоятельной работы студентов. При подготовке к экзамену в 

период сессии конструктивным является коллективное обсуждение выносимых на экзамен 

вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и углубления 

знаний. 

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, предлагаемых 

преподавателем на семинарских занятиях, а также широко представленных в специальных 

изданиях. Это позволит выявить как общие, так и более узкие вопросы предмета, которые 

требуют соответствующего уточнения. 



 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Работа должна носить самостоятельный, творческий характер; при ее оценке 

преподаватель в первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов 

работы. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к лекции-дискуссии: Особенность 

такой лекции состоит в том, что в процессе её чтения преподаватель ставит перед 

студентами вопросы и проводит их обсуждение в течение 10–12 минут. Лучше, когда 

вопросы перед обучаемыми поставлены заблаговременно, чтобы они имели возможность 

подготовиться. Так же как при подготовке к устному опросу студент изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, столкновение точек 

зрения, создаёт дискуссию, концентрирует творческую энергию всей аудитории при 

умелом управлении его преподавателем.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене: содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность; новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям; логика и аргументированность 

изложения; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием. 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 



 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект рекомендуется включать 

схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и запоминание изучаемого 

материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой. 



 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

1.Пакеты Microsoft Office 2016; 

2. Программа Fine reader для распознавания отсканированных текстов. 

3. Прикладное программное обеспечение. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 



 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах и 

лекционных аудиториях. 

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который 

включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве 

информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных 

видов символьной и графической информации в виде текстов и структурно-логических 

схем. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Финансовый менеджмент» являются 

освоение теоретических и методических основ управления финансами организации, а 

также получение практических навыков профессионального управления финансами 

хозяйствующего субъекта в части решения задач планирования денежных потоков, 

выбора объектов для инвестирования финансовых ресурсов, оптимизации структуры 

финансирования и т. д. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

- формирование системы знаний о целях, функциях, структуре и современных 

методах финансового менеджмента; 

- формирование у студентов знаний концептуальных основ финансового 

менеджмента и теоретического базиса управления собственным средствами, основным и 

оборотным капиталом предприятия; 

- понимания процессов управление прибылью и рентабельностью предприятия, 

финансового анализа и используемых аналитических коэффициентов, многофакторных 

моделей финансового анализа деятельности предприятия, изучение системы показателей 

анализа финансовой информации и оценки финансового состояния предприятия; 

- передача знаний, позволяющих понимать принципы и методы управления 

структурой капитала, методов анализа и планирования денежных потоков, управление 

инвестиционной деятельностью предприятия, приемов управления активами и 

источниками средств. 

- формирование профессиональных навыков решения задач организации 

финансирования текущей деятельности предприятия и его развития; 

- привитие навыков практического использования полученных знаний в процессе 

производственной хозяйственной деятельности организации. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ПК-1 Способен разрабатывать локальные 
нормативные акты и стандарты по управлению 

рисками 

ПК-1.1. Знает: положения законодательства 
Российской Федерации, национальных и 

международных стандартов, руководств и 

лучших практик по управлению рисками, 
управлению непрерывностью бизнеса и в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать локальные 

нормативные акты и стандарты по 
корпоративному управлению рисками 

ПК-1.3. Владеет: навыками методического 

сопровождения и консультирования 
руководства организации и работников по 

вопросам построения и функционирования 

системы управления рискам 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 



 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,3  10.3       

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР) -         

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0.3       

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 125  125       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

часы 144  144       

З.е.  4  4       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Концепции финансового менеджмента 2   34 36 

2. Анализ финансово-экономической деятельности 

компании 
2   34 36 

 Итого за 3 семестр 4   68 72 

3. Расчет денежных потоков  2  19 21 

4. Управление оборотным капиталом  2  19 21 

5. Маржинальный анализ  2  19 21 

 Итого за 4 семестр  6  57 72 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3 (8,7) 

 Итого: 144 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 Расчет денежных потоков 3. Оценка облигаций. Оценка 2 



 

привилегированных акций. Оценка 

обыкновенных акций. Основы теории 
опционов. 

2 4 
Управление оборотным 
капиталом 

5 Финансовый анализ и аналитические 

коэффициенты. Многофакторные 
модели и факторный анализ. Формула 

Альтмана. 4-х факторная Z- модель. 

Система показателей анализа 
финансовой информации. Система 

показателей оценки финансового 

состояния предприятия. Планирование в 

финансовом менеджменте и его виды. 
Финансовое планирование в системе 

бюджетирования. Методы 

прогнозирования финансовых 
показателей. 

2 

3 4 Маржинальный анализ 

6 Управление оборотными активами. 

Оборотные активы: определение, состав, 
задачи управления. Управление 

вложениями в производственные запасы. 

Управление дебиторской 
задолженностью. Управление 

денежными средствами и их 

эквивалентами. Операционный и 

финансовый цикл. Модели управления 

2 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для активизации 

самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-методическом 

комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по подготовке к 

практическим занятиям, деловым играм, проведения дискуссий. Широко используется 

вовлечение студентов научно-исследовательскую работу с последующим обсуждением 

подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

Основными формами проведения занятий являются лекции и практические 

занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим 

аспектам и основным направлениям практической работы в сфере управления персоналом 

организации, что предполагает заинтересованность самого преподавателя изучаемой 

проблематикой, глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное 

совершенствование своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы с персоналом, поэтому необходимо применять 

разные формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, 

лекции-беседы и т. п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-

теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, 

логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Лекции 

должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 

производственных ситуаций, возникающих в реальной практике управления персоналом, 

что позволит наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и 



 

показать практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и 

механизмов работы с персоналом. 

При объяснении основных категорий кадровой работы и работы с персоналом 

следует уделять особое внимание отличию в понимании их с точки зрения 

экономического и психологического подходов. Целесообразно уточнять у студентов 

существующие знания и усвоенные понятия из других уже изученных дисциплин, просить 

их приводить примеры и искать связи. Таким образом, формируется целостное 

представление об особенностях научно-обоснованного подхода к управлению 

персоналом. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. 

Кроме того, в ходе проведения лекций и практических занятий особое внимание 

уделяется практической ориентации материала. В этой связи вполне возможно 

использование метода деловая игра. Деловые игры, по сравнению с другими методами 

теоретического обучения, имеют ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере 

отвечают практическим нуждам обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной 

стороны широкий охват проблем, а с другой глубину их осмысления. В форме игры лучше 

всего отрабатывается логика действий, а также имеет место социальное взаимодействие. 

Да и сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их большей 

вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является моделирование 

среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию совместной 

деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в соответствии с 

правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 

индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 

ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 

личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 

быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 

документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 

игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 

те, что имеют практическую значимость. 

По возможности необходимо включать в преподавание данной дисциплины такие 

формы работы, как демонстрация практических методов работы. Для наглядности и 

визуализации изучаемой темы возможна разработка и представление презентаций 

различных направлений, как теоретических, так и прикладных аспектов управления 

персоналом. Например, в рамках каждого модуля можно выделить одну тему, по которой 

студенты готовят презентацию, а затем представляют ее на практическом занятии, 

анализируют достоинства и недостатки каждой из представленных презентаций и 

выбирают лучшую. 

Для проверки уровня усвоения учебного материала по каждому модулю можно 

провести групповую устную контрольную работу. Группа студентов разбивается на 

подгруппы (примерно по 3–4 человека) и составляют вопросы другим подгруппам по 

темам, представленным преподавателем. 

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение письменного 

опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических работ. Подборка 

вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного теоретического 

материала. Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала и подготовке к практическим занятиям. 

Основными формами контроля являются: зачет, а также промежуточный контроль 

в виде самостоятельных работ и промежуточного тестирования, проводимого по всем 

изученным темам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 3 
Концепции финансового 

менеджмента 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий), подготовка к устному опросу по 
теме.  

34 

2. 3 

Анализ финансово-

экономической 

деятельности компании 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 
учебных пособий), подготовка к устному опросу по 

теме.  

34 

3. 4 
Расчет денежных 

потоков 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий), подготовка к устному опросу по 

теме.  

19 

4. 4 
Управление оборотным 

капиталом 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий), подготовка к устному опросу по 

19 



 

теме.  

5. 4 Маржинальный анализ 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий), подготовка к устному опросу по 

теме.  

19 

ВСЕГО: 125 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Финансовый менеджмент: 

учебно-методическое пособие 

А. В. Красникова, О. 

М. Фокина, О. В. 

Дударева [и др. 

Воронеж: Воронежский 

государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2022. — 

100 c. — ISBN 978-5-7731-1031-
6. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12597

6.html 

2. Финансовое моделирование в 
фирме: учебник для 

магистратуры 

Д. Эрнст, Й. Хэкер, М. 
А. Федотова [и др.]; 

перевод А. А. 

Новоселова, А. М. 
Ахметова; под 

редакцией С. Ю. 

Богатырева. — 2-е изд. 

Москва: Прометей, 2022. — 294 
c. — ISBN 978-5-00172-294-6. — 

Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12568

5.html 

3. Системный анализ финансового 
практикума: учебное пособие 

И. Ю. Выгодчикова Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 
— 284 c. — ISBN 978-5-4497-

1838-9. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12534
5.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://finansist-club.com/ - Клуб «Финансист» представляет собой профессиональное 

сообщество специалистов и управленцев в финансовой сфере. 

http://www.prostoblog.com.ua/ Ресурс представляет собой собрание блогов, авторы 

которых являются финансовыми экспертами 

http://финансы.рф/ Деловое электронное издание, представляющее пользователям 

новости и аналитику в области экономики и финансов России 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования 

зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся 

должен быть нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во 

время специально организуемых консультаций он может задать преподавателю 

интересующие его вопросы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и 



 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем лекция лишь организует мыслительную 

деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

1-й - организационный,  

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 

по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, 

а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд 

развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в 

достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, 

учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного 

мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 

успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 

деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и 



 

вопроса в целом. Чтение должно сопровождаться записями. Это может быть составление 

плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 

вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Работа над конспектом  

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью 

доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 

также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, 

вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, 

для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта 

углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и 

совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к 

ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 

всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической 

связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает 

восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

под руководством преподавателя 



 

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя 

является составной частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей 

школе. СРС под руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе 

которых студент, руководствуясь методической и специальной литературой, а также 

указаниями преподавателя, самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и 

совершенствуя при этом знания, умения и навыки практической деятельности. При этом 

взаимодействие студента и преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент 

получает непосредственные указания преподавателя об организации своей 

самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию руководства через 

консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 

данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 

усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 

путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида 

сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа 

данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и 

генерирования новой информации для выполнения задания. В практике вузовского 

обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются домашние 

задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание 

рефератов, курсовое и дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного обзора 

литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее 

актуальных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и 

представления его для проверки преподавателю. 

Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 

представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 

навыков работы с периодическими изданиями.  

Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 

специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые 

являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

 Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических 

изданий, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, 

освещающих теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и 

зарубежного опыта. Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в 

развитии и закреплении следующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического 

материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

3) формулирование аргументированных выводов по реферируемым материалам; 

4) внесение собственных предложений по разрабатываемой теме; 

5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента и его 

знания по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для 

будущей выпускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 

подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически 

пересматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых 

проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1–2 года, а также с использованием аналитической 



 

информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 

1. Автор (Ф.И.О.);  

2. Название статьи или материала; 

3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 

4. Актуальность проблемы; 

5.  Содержание проблемы; 

6. Какое решение проблемы предлагает автор; 

7. Прогнозируемые автором результаты; 

8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 

9. Отношение студента к предложению автора.  

Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и источника 

составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы: 

- СПС «КонсультантПлюс», 

- СПС «Гарант». 

- программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 

- Skype; 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: 

- Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  

- ЭБС IPRbooks; 

- Информационно-библиографический фонд АНО ВО УМЦ 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 

- Автоматизированная система тестирования; 

- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 

- Библиотека УМЦ (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  

- Компьютерные классы УМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет). 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины Конкурентоспособность предпринимательских 

структур является формирование у обучающихся комплекса знаний и умений об основах 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в условиях 

современной экономики, а также применении стратегических и тактических инструментов 

формирования конкурентных преимуществ в бизнесе. 

Задачи дисциплины: 

- изучить научно- теоретические основы теории конкуренции, ее сущности и 

значения в бизнесе; 

- изучить формы и методы конкурентной борьбы на рынках, основные типы 

конкурентных стратегий компаний в бизнес-среде;  

- изучить современные методы и инструменты формирования 

конкурентоспособности субъектов бизнеса; 

- приобрести практические навыки подготовки и принятия эффективных 

стратегических/тактических решений и деятельности компании на рынках, успешного 

позиционирования и продвижения фирмы и ее продукта в бизнес-среде; 

- овладеть основами методов оценки конкурентоспособности в бизнесе. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Конкурентоспособность предпринимательских структур» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий  

УК-1.1. Знает: методы и принципы 

критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки 
стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения 

УК-1.2. Умеет: принимать конкретные решения 
для повышения эффективности процедур 

анализа проблем, принятия решений и 

разработки стратегий, формулировать гипотезы 

УК-1.3. Владеет: методами установления 
причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее 
достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях 

ПК-2 Способен координировать процесс 

управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 

нестандартных вопросов управления рисками, 
составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 



 

оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 
подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа).  

Форма отчетности: экзамен. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,3  10.3       

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  

6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З)          

8 Экзамен (Э) 0,3  0.3       

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 125  125       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144  144       

Зач. ед.: 4  4       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Конкуренция как экономическая категория. Рынок 

как внешняя среда, границы рынка. Эволюция 

теории конкуренции в науке. Конкуренция и 
конкурентоспособность. Конкуренция в бизнесе. 

Роль субъектов международного бизнеса в 

формировании конкурентной среды. Научные 

подходы к управлению конкурентоспособностью 
на современных мировых рынках. Основные 

проблемы конкурентных действий субъектов 

бизнеса, пути и возможности их преодоления. 
Партнерские взаимоотношения и сотрудничество. 

Конкурентные преимущества стран в теориях XVI 

– 1-й половины XX вв. Взгляд на внешнюю 
торговлю протекционистов, теория абсолютных 

преимуществ А. Смита, теория сравнительных 

1   17 18 



 

преимуществ Д. Рикардо. Теоретические 

разработки в области конкурентоспособности 
Хекшера и Олина, В. Леонтьева и др. Теория 

жизненного цикла товара, теория «новой» 

экономики и экономии на масштабе производства 

П. Кругмана, концепция экономики обучения Б.-О. 
Лундваля и Б. Йонсона, теория национальных 

конкурентных преимуществ М. Портера, 

концепция 4-х стадий развития нации М. Портера, 
концепция регионального кластера Эрнайта. 

Сравнительная характеристика существующих 

теорий конкурентоспособности 

2. Конкурентные силы рынка. Формирование и 
функционирование рынка. Типология входных 

барьеров. Типология стратегий, используемых в 

деятельности фирмы. Общие стратегии 
конкуренции. Конкурентные стратегии и эволюция 

отрасли. Место конкурентной стратегии в общей 

стратегии компании. Виды конкурентных 
стратегий, их характеристика и особенности: 

наступательная стратегия, оборонительная 

стратегия и др. Факторы, определяющие выбор 

стратегии. Механизмы реализации 

1   17 18 

3. Конкурентоспособность и конкурентное 

преимущество. Основные факторы, формирующие 

конкурентные преимущества на современных 

рынках. Характеристика системы факторов, 
формирующих международное конкурентное 

преимущество компании, и их практическое 

использование: национальные конкурентные 
преимущества, структура отрасли, внутренние 

ресурсы и процессы компании. Цепочка создания 

стоимости и конкурентные преимущества. Понятие 
конкурентного преимущества и концепций его 

завоевания. Конкурентоспособность и 

конкурентные преимущества. Виды конкурентных 

преимуществ. Детерминанты конкурентного 
преимущества. Пути достижения и поддержания 

конкурентного преимущества фирмы. 

Технологический подход к формированию 
конкурентных преимуществ. Преимущества в 

издержках. Дифференциация. Технология и 

технологическая эволюция. Особенности 
конкурентного поведения компаний в рамках 

отрасли. Позиционирование как важный элемент 

формирования долгосрочной 

конкурентоспособности в бизнесе 

1   17 18 

4. Экономические показатели 

конкурентоспособности. Рейтинги 

конкурентоспособности Концепция жизненного 
цикла, ее основные положения. Новые факторы, 

определяющие успех на рынке. Анализ факторов, 

формирующих конкурентоспособность товара. 

Показатели конкурентоспособности. Методы 
дифференциальной, комплексной и интегральной 

оценки конкурентоспособности. Производственные 

показатели. Новые технологии международного 

1   17 18 



 

бизнеса как инструмент формирования 

конкурентоспособности на современных рынках. 
Услуги, как фактор повышения 

конкурентоспособности субъекта. Конкуренция на 

различных этапах развития рынков. Ее 

особенности, возможности, угрозы для субъектов 
бизнеса 

 Итого 3 семестр 4   68 72 

5. Конкурентный анализ как основа формирования 

конкурентоспособности в бизнесе. Типология сред 
и методика их анализа. Модель пяти сил в 

отраслевой конкуренции М. Портера, особенности 

ее применения. Стратегические группы. Оценка 
корпоративного управления компании. 

Конкурентная разведка. Эволюция отрасли и 

прогнозирование. Основные методы 
прогнозирование и их применение субъектами 

бизнеса 

 1  8 9 

6. Задачи отраслевого анализа. Ключевые отраслевые 

факторы. Жизненный цикл отрасли. 
Классификация отраслей. Стратегический выбор на 

конкурентных рынках. Маркетинговые 

исследования, как инструмент формирования 
конкурентных преимущества в бизнесе. Анализ 

товарного ассортимента, разработка ценовых 

стратегий, особенности продвижения и 

распределения товара 

 1  8 9 

7. Конкурентные стратегии при разных типах рынков, 

конкурентной позиции фирмы динамики рынка. 

Ситуационное проектирование стратегий 
конкуренции для предприятий с различной 

степенью доминирования на рынке. Адаптация 

стратегии конкуренции к особенностям динамики 

рынка. Новый быстрорастущий рынок. Рынок в 
период замедленного роста. Рынок в период застоя 

 1  8 9 

8. Технологии формирования конкурентных 

преимуществ в различных отраслях и сферах 
деятельности. Особенности формирования 

конкурентных преимуществ в различных отраслях 

промышленности. Развитие конкурентных 

преимуществ в промышленности. Особенности 
формирования конкурентных преимуществ в сфере 

услуг. Развитие конкурентных преимуществ 

экспортной деятельности 

 1  8 9 

9. Современные тенденции развития международной 
торговли и их влияние на конкурентоспособность. 

ИТ-технологии в рамках формирования 

конкурентоспособной организации. Глобализация 
на базе современных общественно-политических и 

информационных технологий и новые факторы 

конкурентоспособности. Усиление роли ТНК и их 
влияние на все сферы мирового хозяйства. 

Изменения в региональной структуре и 

формирование новых сфер влияния в мировой 

торговле с точки зрения международной 
конкурентоспособности. Усиление роли 

международных организаций, регулирующих 

 1  8 9 



 

торгово-экономические отношения (ВТО, МВФ, 

Мировой банк). Новые организационные формы 
торговых отношений, в том числе международные 

стратегические альянсы. E-commerce – развитие 

сферы виртуальной торговли и конкурентная 

борьба в этих условиях. Феномен «New economy» и 
международная конкурентоспособность 

10. Особенности инвестиционного обеспечения 

компаний. Виртуальная торговля и ее 
инструментарий. Усиление роли международных 

организаций, регулирующих торгово-

экономические отношения (ВТО, МВФ, Мировой 

банк). Новые организационные формы торговых 
отношений, в том числе стратегические альянсы. 

E-commerce – развитие сферы виртуальной 

торговли и конкурентная борьба в этих условиях. 
Феномен «New economy» и международная 

конкурентоспособность 

 1  8 9 

11. Разработка и реализация базовых стратегий 

конкуренции. Роль и значение финансовых 
институтов и инвестиций для создания 

конкурентной бизнес-среды. Особенности 

взаимодействия рынков валюты, акций и 
облигаций, ссудного капитала, производных 

финансовых инструментов и товарных рынков, 

структура, динамика, количественные и 

качественные показатели. Особенности 
инвестиционного обеспечения международных 

компаний. Зависимость конкурентной позиции 

компании от структуры ее капитала. 
Трансформация конкурентной среды в 

современных условиях. Роль различных типов 

инвесторов в формировании 
конкурентоспособности компаний. 

   9 9 

 Итого 4 семестр  6  57 72 

 Иная контактная работа - 

 Экзамен 0,3(8,7) 

 Итого: 144 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 
семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 4 

Конкурентный анализ как 

основа формирования 

конкурентоспособности в 
бизнесе 

Типология сред и методика их анализа. 
Модель пяти сил в отраслевой 

конкуренции М. Портера, особенности 

ее применения. Стратегические группы. 
Оценка корпоративного управления 

компании. Конкурентная разведка. 

Эволюция отрасли и прогнозирование. 

Основные методы прогнозирование и их 
применение субъектами бизнеса 

1 

2. 4 

Задачи отраслевого анализа. 

Ключевые отраслевые 

факторы 

Стратегический выбор на конкурентных 

рынках Жизненный цикл отрасли. 
Классификация отраслей. 

Маркетинговые исследования, как 

1 



 

инструмент формирования 

конкурентных преимущества в бизнесе. 
Анализ товарного ассортимента, 

разработка ценовых стратегий, 

особенности продвижения и 
распределения товара 

3. 4 
Задачи отраслевого анализа. 
Ключевые отраслевые 

факторы 

Ситуационное проектирование 

стратегий конкуренции для предприятий 
с различной степенью доминирования на 

рынке Адаптация стратегии 

конкуренции к особенностям динамики 

рынка. Новый быстрорастущий рынок. 
Рынок в период замедленного роста. 

Рынок в период застоя 

1 

4. 4 

Технологии формирования 

конкурентных преимуществ в 
различных отраслях и сферах 

деятельности 

Особенности формирования 
конкурентных преимуществ в различных 

отраслях Развитие конкурентных 

преимуществ в промышленности. 
Особенности формирования 

конкурентных преимуществ в сфере 

услуг. Развитие конкурентных 
преимуществ экспортной деятельности 

1 

5. 4 

Современные тенденции 
развития международной 

торговли и их влияние на 

конкурентоспособность. ИТ-
технологии в рамках 

формирования 

конкурентоспособной 

организации 

E-commerce – развитие сферы 

виртуальной торговли и конкурентная 

борьба в этих условиях. Глобализация на 
базе современных общественно-

политических и информационных 

технологий и новые факторы 
конкурентоспособности. Усиление роли 

ТНК и их влияние на все сферы 

мирового хозяйства. Изменения в 
региональной структуре и формирование 

новых сфер влияния в мировой торговле 

с точки зрения международной 

конкурентоспособности. Усиление роли 
международных организаций, 

регулирующих торгово-экономические 

отношения (ВТО, МВФ, Мировой банк). 
Новые организационные формы 

торговых отношений, в том числе 

международные стратегические альянсы. 
Феномен «New economy» и 

международная конкурентоспособность 

1 

6. 4 

Особенности 

инвестиционного обеспечения 
компаний. Виртуальная 

торговля и ее инструментарий 

Феномен «New economy» и 

международная конкурентоспособность. 
Усиление роли международных 

организаций, регулирующих торгово-

экономические отношения (ВТО, МВФ, 
Мировой банк). Новые организационные 

формы торговых отношений, в том числе 

стратегические альянсы. E-commerce – 
развитие сферы виртуальной торговли и 

конкурентная борьба в этих условиях 

1 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 



 

- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекций и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Не менее чем на двух лекциях, 

применяется метод технологии сотрудничества, выражающийся в десятиминутном 

выступлении в рамках лекционной темы студента с самостоятельно подготовленной 

презентацией. Лекции имеют цель: дать систематизированные основы научных знаний по 

дисциплине; сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных узловых 

проблемах. В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и методику 

применяемых в преподавании приемов и средств активизации учебной деятельности 

студентов. В ходе занятий используются интерактивные технологии обучения, 

предполагающие организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в 

режиме взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем.   

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения магистров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения.  

Формирование устойчивого интереса обучающихся обеспечивается целым рядом 

методических приемов:  

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т. п.);  

- конкретизации (факты, примеры, копии документов и т. п.);  

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному 

опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  

- соучастия («давайте подумаем…», «как вы считаете…», «представьте, что вы 

находитесь…» и т. п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 

решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 

задачи и т. п.);  

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 

связь с будущей профессиональной деятельностью); 

 - активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 

самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 

средств; организация исследовательской и творческой деятельности).  

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности:  



 

- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);  

- практические методы (решение задач, практические задания и др.);  

- индуктивные методы (изучение материала от частного к общему);  

- дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному);  

- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 

деятельность);  

- методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая 

студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 

инициативе).  

Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 

должны: отстаивать свое мнение; принимать участие в дискуссиях и обсуждениях; ставить 

вопросы своим одногруппникам и преподавателю; рецензировать ответы одногруппников; 

находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т. п. Все вышеназванные 

приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие учебного материала: теоретические 

положения, доказательства, данные научных исследований, примеры из практики, 

практические рекомендации и др.  

В обучении магистров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Технологии, построенные на интегративной основе, базируются на следующих 

принципах:  

- привлечение знаний, приобретенных во время практики (проектирование, 

ситуационный анализ, результаты исследований и др.);  

- выполнение практических работ с применением знаний разных специальных 

дисциплин (создание проектов, проведение анализа и др.);  

- выполнение практических работ с производственно-техническим содержанием 

(изготовление документа, готового продукта и т. п.).   

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения (анализ конкретных ситуаций, тестирование) и технологий, основанных на 

коллективных способах обучения.  

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий. Контроль усвоения студентами вынесенных на самостоятельную работу 

положений осуществляется в ходе написания творческих работ и решения тестов, а также 

письменных «блиц-опросов» на семинарских занятиях.  

Уровни обучения «иметь представление», «знать» реализуются в ходе каждой 

лекции, на семинарских занятиях, при организации самостоятельной работы студентов.  

Контроль качества знаний студентов осуществляется в течение семестра 

посредством проведения промежуточного контроля.  

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 



 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья».  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 № 99. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 4 

Конкуренция как 

экономическая 
категория. Рынок как 

внешняя среда, границы 

рынка 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

17 

2. 4 
Конкурентные силы 
рынка 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

17 

3. 4 

Конкурентоспособность 

и конкурентное 

преимущество 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

17 

4. 4 

Экономические 

показатели 

конкурентоспособности. 
Рейтинги 

конкурентоспособности 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 
учебных пособий) Литература  

17 

5. 4 

Конкурентный анализ 
как основа 

формирования 

конкурентоспособности 

в бизнесе 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература 

8 

6. 4 Задачи отраслевого Проработка конспектов лекций, составление 8 



 

анализа. Ключевые 

отраслевые факторы 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

7. 4 

Конкурентные 

стратегии при разных 

типах рынков, 
конкурентной позиции 

фирмы динамики рынка 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 
учебных пособий) Литература  

8 

8. 4 

Технологии 
формирования 

конкурентных 

преимуществ в 
различных отраслях и 

сферах деятельности 

Проработка конспектов лекций, составление 
опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

8 

9. 4 

Современные тенденции 
развития 

международной 

торговли и их влияние 

на 
конкурентоспособность. 

ИТ-технологии в рамках 

формирования 
конкурентоспособной 

организации 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

8 

10 4 

Особенности 
инвестиционного 

обеспечения компаний. 

Виртуальная торговля и 

ее инструментарий 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

8 

11 4 

Разработка и реализация 

базовых стратегий 

конкуренции 

Проработка конспектов лекций, составление 

опорных конспектов (конспектирование учебников, 

учебных пособий) Литература  

9 

ВСЕГО: 125 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Управление 

конкурентоспособностью: курс 

лекций 

Л. Н. Серков Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2022. 

— 204 c. — Текст: электронный 
// Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12442
0.html 

2. Возможности повышения 

конкурентоспособности 

предприятия 
совершенствованием 

логистических подходов: 

учебное пособие 

Г. В. Алексеев, И. Ж. 

Искаков, В. Я. 

Кучеренко, Е. В. 
Кузьмина 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 81 c. — ISBN 978-5-4497-

1047-5. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/10758

0.html 

3. Концепция развития 

конкурентоспособной 
национальной платежной 

В. В. Кузнецов Москва: Дашков и К, 2021. — 

170 c. — ISBN 978-5-394-04828-
9. — Текст: электронный // 



 

системы: монография Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12071

8.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Библиотека учебных материалов  http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система      http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт УМЦ     http://www.imc-i.ru/ (раздел студентам) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

http://www.iprbookshop.ru/


 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

- способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что 

уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны 

быть дороги всем людям;  

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя 

поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.  

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;  

- спорить в дружественной манере;  

- быть честными и точными в полной мере своих познаний, представляя поддержки 

и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или 

мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к 

другим. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  



 

СПС «КонсультантПлюс»,   

СПС «Гарант» 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Финансовое обеспечение социально-

экономического развития» являются получение обучающимися комплекса современных 

знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

государственного и муниципального управления.  

Задачи дисциплины:  

- изучить сущность современных технологий управления государственными и 

муниципальными финансами;  

- познакомить обучающихся с современным законодательством,  

методическими, нормативными и другими правовыми документами, 

регламентирующими использование современных технологий управления 

государственными и муниципальными финансами;  

- изучить методы организационного обеспечения современных технологий 

управления государственными и муниципальными финансами 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Финансовое обеспечение социально-экономического 

развития» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

ПК-2 Способен координировать процесс 
управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 
сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 
нестандартных вопросов управления рисками, 

составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 

оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Форма отчетности: зачет. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,2  10.2       



 

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 129,8  12.9       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 144  144       

Зач. ед.: 4  4       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Методология финансового обеспечения 
Повышение глобальной конкурентоспособности 

финансовой системы РФ социально-

экономического развития Показатели социально-

экономического развития Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития. Тема 1. 

Методологические основы финансового 

обеспечения социально-экономического развития 

2   34 36 

2. Основные направления социально-экономического 

развития. РФ Формирование международного 

финансового центра. Процессы социально-

экономической трансформации 
Макроэкономическая стабильность Тема 2. 

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ 

2   34 36 

 Итого 3 семестр 4   68 72 

3. Финансовая устойчивость РФ. Среднесрочный 
прогноз социально-экономического развития РФ до 

2024 года. Региональные инициативы обеспечения 

социально-экономического развития в условиях 
пандемии COVID-19. Проблемы исполнения 

расходной части бюджета. Тема 3. Технологии 

управления бюджетным процессом в РФ 

 3  30 33 

4. Стратегия социально-экономического развития 
субъектов. Миссия социально-экономического 

развития РФ. Концепция финансового обеспечения 

социально-экономического развития РФ. 
Потенциальные источники бюджетного 

финансирования. Стимулирование социально-

экономического развития. Тема 4. Технологии 
государственного и муниципального финансового 

контроля 

 3  31,8 34,8 

 Итого 4 семестр  6  61,8 72 

 Иная контактная работа - 



 

 Зачет 0,2(4) 

 Итого: 144 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 
Тема 3. Технологии 
управления бюджетным 

процессом в РФ 

Технологии организации бюджетного 

процесса в РФ. Технологии составления 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Технологии рассмотрения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

3 

2 4 

Тема 4. Технологии 

государственного и 

муниципального финансового 
контроля 

Технологии организации бюджетного 
контроля. Технологии организации 

налогового контроля 

3 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание указанной учебной дисциплины осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной форме, материал излагается в 

объяснительно-иллюстративной форме и с использованием интерактивных технологий: 

использование интерактивной доски, презентации, проблемные лекции, групповая дискуссия 

и т. д. Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть практического курса может выполняться в виде традиционных практических 

занятий: проработка конспектов, учебных пособий, специальной литературы, подготовка 

рефератов и докладов, написание эссе. Часть практических занятий, согласно плану, 

проводится с использованием интерактивных технологий, включающих в себя проведение 

презентаций, конференций, мозговой штурм и т. д. При реализации различных видов учебной 

работы с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов 

предполагается работа в Интернете, тестирование, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа с опросниками, анкетирование. 

Успех изучения курса в значительной степени определяется активностью студентов, 

привлечением ими помимо рекомендованной литературы материалов СМИ, научно-

популярных изданий, посещение мультимедийных классов, использование видеороликов. 

Подготовка к лекции осуществляется на основе учебной и научной литературы, 

электронных ресурсов.  

Предварительная работа над каждым разделом и темой программы осуществляется в 

ходе внеаудиторной самостоятельной работы.  

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает обсуждение 

выполненных заданий на практических занятиях, проверку письменных работ, 

презентационные материалы. 

Одним из важных направлений в организации внеаудиторной работы является 

исследовательская деятельность. Она предполагает написание и последующую защиту 

рефератов, учебных проектов, что позволяет ориентировать студентов на последующие 

практики.  

Результаты самостоятельной работы учитываются при итоговой оценке освоения 

дисциплины. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 



 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 4 

Тема 1. 

Методологические 

основы финансового 
обеспечения социально-

экономического 

развития 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы. 

34 

2. 4 

Тема 2. Бюджетное 

устройство и бюджетная 
система РФ 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы. 34 

3. 4 
Тема 3. Технологии 
управления бюджетным 

процессом в РФ 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы. 30 

4. 4 

Тема 4. Технологии 

государственного и 
муниципального 

финансового контроля 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 
докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы. 31,8 

ВСЕГО: 129,8 



 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Бюджетная система Российской 
Федерации: учебно-методическое 

пособие 

Г. А. Чмут Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 
— 72 c. — ISBN 978-5-4497-

1756-6. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12265

1.html 

2. Прогнозирование и 

планирование социально-

экономических систем: учебник 

для вузов 

Машунин, Ю. К Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

14698-1. — URL: 
https://urait.ru/bcode/519737 

3. Экономическая социология: 

учебник и практикум для вузов 

Н. Я. Калюжнова, Е. П. 

Огаркова, М. А. 
Осипов; под редакцией 

Н. Я. Калюжновой. 

Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 114 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-

11478-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518307 

4. Электронное правительство: 
учебник для вузов 

Г. И. Гумерова, 
Э. Ш. Шаймиева 

5-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2023.— 226 

с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15785-7. — 
Текст: электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/509698 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Правительство РФ (www. http://www.government.gov.ru) 

2. Федеральная служба статистики (www.gks.ru) 

3. Федеральная таможенная служба (www.customs.ru) 

4. МВФ (www.imf.org) 

5. Всемирный банк (www.worldbank.org;) 

6. ВТО (www.wto.org) 

7. Группа двадцати www.g20.org 

8. Российский сайт Группы восьми. www.g8russia.ru 

9. ООН (www.un.org) 

10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

www.oecd.org 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования 

зависит от активной роли самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся 

должен быть нацелен на максимальное усвоение учебного материала, после занятий и во 

время специально организуемых консультаций он может задать преподавателю 

интересующие его вопросы. Каждому студенту следует составлять еженедельный и 

https://www.urait.ru/bcode/509698


 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день.  

Подготовка к семинару 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем лекция лишь организует мыслительную 

деятельность, но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

1-й - организационный,  

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) 

по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, 

сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару 

рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, 

а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные явления и факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии 

вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для решения 

практических задач. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

занятиям, зачетам, экзаменам; выполнение курсовых работ. Самостоятельный труд 

развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в 

достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, 

учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного 

мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для 

успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой 

деятельности. 

Как работать с рекомендованной литературой 

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в 

быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее 

представление об изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, 

чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и 



 

вопроса в целом. Чтение должно сопровождаться записями. Это может быть составление 

плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 

вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 

четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Работа с конспектом 

Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью 

доработки необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а 

также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 

пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 

рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, 

вопросы, а также дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, 

для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта 

углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и 

совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке к практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к 

ответам на вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в 

рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 

самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, 

какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очередному 

занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 

всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической 

связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает 

восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их.  

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ 

данного вида заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 



 

усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 

путем осуществления переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида 

сводится к поиску, формулированию и реализации идей решения. Самостоятельная работа 

данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых студентам ситуаций и 

генерирования новой информации для выполнения задания. В практике вузовского 

обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего используются домашние 

задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических занятий, написание 

рефератов, курсовое и дипломное проектирование. 

Методические рекомендации по проведению студентами реферативного обзора 

литературы 

Реферативный обзор литературы осуществляется по итогам изучения наиболее 

актуальных тем курса или целого раздела и подразумевает составление отчета и 

представления его для проверки преподавателю. 

Содержание реферативного обзора как формы самостоятельной работы студента 

представляет собой индивидуальные задания студентам, направленные на развитие у них 

навыков работы с периодическими изданиями.  

Цель реферативного обзора - формирование системы навыков работы студента со 

специализированными периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые 

являются источниками актуальной информации по проблемам изучаемой дисциплины. 

Выполнение реферативных обзоров предполагает использование периодических 

изданий, а также аналитических статей, опубликованных на интернет-сайтах, 

освещающих теоретические и практические проблемы, вопросы отечественного и 

зарубежного опыта. Задачи реферативного обзора как формы работы студентов состоят в 

развитии и закреплении следующих навыков студентов:  

1) осуществление самостоятельного поиска статистического и аналитического 

материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

2) обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

3) формулирование аргументированных выводов по реферируемым материалам; 

4) внесение собственных предложений по разрабатываемой теме; 

5) четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор студента и его 

знания по реферируемой проблеме, позволит более полно подобрать материал для 

будущей выпускной квалификационной работы. 

Кафедра рекомендует студентам примерный перечень тем, по которым необходимо 

подготовить реферативные справки. Тематика реферативных справок периодически 

пересматривается с учетом актуальности и практической значимости исследуемых 

проблем.  

Структура и содержание реферативного обзора. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по следующим 

периодическим изданиям за последние 1–2  года, а также с использованием аналитической 

информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах. 

По каждой статье оформляется реферативная справка по следующему плану: 

1. Автор (Ф.И.О.);  

2. Название статьи или материала; 

3. Проблема, которую рассмотрел автор в статье; 

4. Актуальность проблемы; 

5.  Содержание проблемы; 

6. Какое решение проблемы предлагает автор; 

7. Прогнозируемые автором результаты; 

8. Выходные данные источника (периодическое издание: название, год, месяц, 

страницы; адрес электронного ресурса). 

9. Отношение студента к предложению автора.  



 

Объем справки по одной статье с точным указанием названия статьи и источника 

составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора студент дает короткое (0,5–1 страница) резюме обо 

всех отреферированных статьях. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 

средства: 

- программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word). 

- Skype; 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: 

- Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  

- ЭБС IPRbooks; 

- Информационно-библиографический фонд АНО ВО УМЦ 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 

- Автоматизированная система тестирования; 

- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 

- Библиотека УМЦ (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  

- Компьютерные классы УМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет) 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: формирование системного представления об аналитических 

инструментах и методах обоснования управленческих решений в области инновационно-

инвестиционной деятельности коммерческих организаций, а также различных формах и 

методах отбора инновационных проектов развития предприятия, жизнеспособных в 

финансовом отношении.  

Задачи дисциплины:  

- Изучение концептуальных основ инвестиционного анализа;  

- Целей проведения инвестиционной политики и планирования инвестиций. 

Прогнозирования денежных потоков по этапам жизненного цикла инвестиционных 

проектов;  

- Методов оценки финансовой жизнеспособности инвестиционных проектов;  

- Аналитического обоснования ставки дисконтирования, обеспечения управления 

инновациями, проведение анализа уровня рисков инвестиционных проектов:  

- Аналитического обоснования структуры финансирования инвестиций и бюджета 

капиталов вложений;  

- Управление подготовкой и реализацией инвестиционных проектов 

знать: источники и методы финансирования инвестиционных и инновационных 

затрат; 

-современные методы оценки эффективности инвестиций и инноваций; 

-специфику осуществления реальных инвестиций, 

-особенности реализации инвестиционных и инновационных проектов в условиях 

риска и неопределенности. 

уметь: определить наиболее выгодные источники финансирования инвестиций и 

инновации; 

-оценивать экономическую эффективность инвестиций и инноваций;  

-использовать полученные знания в своей практической деятельности при 

принятии инвестиционных и инновационных решений 

владеть: методами проведения инвестиционного анализа и оценки управленческих 

решений при реализации инновационных программ 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-1 Способен осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  

УК-1.1. Знает: методы и принципы 
критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, 
организации процесса принятия решения 

УК-1.2. Умеет: принимать конкретные решения 

для повышения эффективности процедур 

анализа проблем, принятия решений и 
разработки стратегий, формулировать гипотезы 

УК-1.3. Владеет: методами установления 



 

причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; методиками 
постановки цели и определения способов ее 

достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях 

ПК-2 Способен координировать процесс 
управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 
сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 
нестандартных вопросов управления рисками, 

составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 

оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы (144 академических часа). 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,2  10.2       

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  

6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 129,8  
129.

8 
      

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы  144  144       

З.е. 4  4       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 



 

1. Цели, содержание и алгоритм проведения 

инвестиционного анализа рынка 
2   22 24 

2. Анализ инвестиционной привлекательности 1   22 23 

3. Анализ инвестиционного проекта 1   24 25 

 Итого 3 семестр 4   68 72 

4. Формирование инвестиционного портфеля и 

программы 
 2  20 22 

5. Анализ региональных инвестиционных программ  2  20 22 

6. Анализ финансовых инвестиций и портфеля 

ценных бумаг 
 2  21,8 23,8 

 Зачет с оценкой 0,2(4) 

 Итого 4 семестр  6  61,8 72 

 Иная контактная работа - 

 Итого: 144 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 4 

Формирование 

инвестиционного портфеля и 

программы 

Вопросы для обсуждения  

1.Формирование портфеля 
инвестиционных проектов: этапы, 

критерии отбора проектов в портфель.  

2.Методы формирования портфеля 

независимых инвестиционных проектов. 
3.Методы отбора при формировании 

портфеля зависимых инвестиционных 

проектов.  
4.Рассмотрение нескольких вариантов 

портфеля реальных инвестиций по 

экономическим и финансовым 
показателям, величине риска, 

максимизации EVA и др. 

 4. Принятие решений о выходе из 

отдельных инвестиционных проектов: 
критерии и формы выхода 

Формы контроля: 

Устный опрос.  
Решение тестов и задач.  

Групповое творческое обсуждение 

2 

2. 4 
Анализ региональных 
инвестиционных программ 

Вопросы для обсуждения  
1. Инвестиционные вложения в 

экономику региона и их структура.  

2. Этапы проведения анализа 

региональных инвестиционных 
программ, реализуемых в 

муниципальных образованиях. 

3.Инструменты финансирования 
региональной инвестиционной 

программы. 4.Показатели оценки уровня 

региональных инвестиционных рисков.  
5.Система показателей результативности 

реализации инвестиционных программ в 

муниципальных образованиях. 

Формы контроля: 
Устный опрос.  

2 



 

Решение тестов и задач.  

Групповое творческое обсуждение 

3 4 
Анализ финансовых 
инвестиций и портфеля 

ценных бумаг 

Вопросы для обсуждения  

1. Инвестиционный портфель и методы 

его формирования. Портфельная теория 
финансового инвестирования.  

2. Определение критериев 

формирования портфеля ценных бумаг: 
доход, доходность, риск.  

3.Методы активной и пассивной 

политики управления портфелем ценных 

бумаг: сущность, цели, особенности.  
4.Тактика выбора ценной бумаги, 

размещения активов, выбора группы 

ценных бумаг.  
5.Оценка эффективности управления 

портфелем, показатели эффективности. 

оценки стоимости финансовых активов. 
6.Программные продукты для 

инвестиционного анализа 

Формы контроля: 

Устный опрос.  
Решение задач и тестов.  

Обсуждение результатов контрольной 

работы и письменного творческого 
задания 

2 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включающий 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 



 

системам, состав которых определяется в п.9. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 

п/п 

№ 
семес

тра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 
Вопросы для самостоятельного изучения  

Всего 

часов 

1. 4 

Цели, содержание и 
алгоритм проведения 

инвестиционного 

анализа рынка 

Задания для самостоятельного изучения:  

1. История становления и развития инвестиционного 
анализа.  

2. Этапы развития методологии инвестиционного 

анализа.  
3. В чем заключается разница между тактическими и 

стратегическими инвестиционными решениями? 4. 

Внутренний механизм регулирования 
инвестиционной деятельности, формируемый в 

компании  

5. Кто является пользователями информации в 

инвестиционном анализе?  

22 



 

6. В чем заключается сущность инвестиционного 

мониторинга? Какие программные продукты 
позволяют осуществлять инвестиционный анализ? 

Инвестиционный климат как критерий выбора 

страны инвестирования.  
7.Охарактеризуйте инвестиционную политику 

государства как важный рычаг экономического 

роста страны.  

8.Стадии развития конъюнктуры инвестиционного 
рынка.  

9.Прогнозирование конъюнктуры инвестиционного 

рынка.  
10.Система показателей анализа инвестиционного 

рынка.  

11.Фондовые и срочные рынки. Товарные и 
сырьевые биржи. Организация и работа биржи. 

12.Основные участники биржи. 

2. 4 
Анализ инвестиционной 
привлекательности 

Задания для самостоятельного изучения:  
1. Методы анализа инвестиционной 

привлекательности регионов  

2. Методы анализа инвестиционной 

привлекательности отдельных организаций;  
3. Основные направления финансового анализа 

деятельности организации с целью определения ее 

инвестиционной привлекательности.  
4. Оценка инвестиционной привлекательности 

организации для различных групп инвесторов  

5. Инвестиционная привлекательность организации 
на разных стадиях ее жизненного цикла. 

6.Схемы взаимосвязей основных участников 

инвестиционного процесса.  

7.Охарактеризуйте каждый из сегментов 
инвестиционного рынка.  

8.Инвестиционный рынок недвижимости и его 

конъюнктура.  
9. Виды сделок на рынке недвижимости 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение источников и комментариев к ним. Работа 

с сайтами компаний, поиск и изучение кейсов. 
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3. 4 

Анализ 

инвестиционного 

проекта 

Задания для самостоятельного изучения:  

1. Критерии результативности реализации проекта и 

их применение в Российской практике  
2. Классификация эффектов проекта, стоимостные 

показатели эффектов проекта.  

3. Общая характеристика методов оценки 
эффективности проектов.  

4. Анализ денежных потоков проекта. Особенности 

их расчета.  
5. Методика сравнительного анализа эффективности 

инвестиционных проектов.  

6. Анализ альтернативных проектов и проектов 

различной продолжительности.  
7. В чем особенности реализации инвестиционных 

проектов в условиях неопределенности и как они 

сказываются на эффективности инвестиционного 
проекта?  

8. Методы оценки риска инвестиционного проекта 

24 



 

при анализе долгосрочных инвестиций  

9. Влияние структуры и стоимости капитала 
компании исполнителя проекта на показатели его 

эффективности.  

10. Оптимальная структура источников 
финансирования капитальных вложений; факторы, 

ее определяющие.  

11.Методика определения оптимальной структуры 

капитала.  
12.Критерии выбора оптимальной структуры 

капитала. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение источников и комментариев к ним. Работа 

с сайтами компаний, поиск и изучение кейсов 

4. 4 

Формирование 

инвестиционного 

портфеля и программы 

Задания для самостоятельного изучения: 
1.Если предприятие располагает достаточными 

средствами как по показателю IRR следует отбирать 

инвестиционный проект, если проекты независимы?  
2. Если предприятие располагает достаточными 

средствами как по показателю IRR следует отбирать 

инвестиционный проект, если проекты взаимо 

исключаемые?  
3. Какие стоимости уравнивает ставка внутренней 

нормы доходности (IRR)?  

4. Какими критериями следует руководствоваться, 
отбирая инвестиционный проект на основе 

показателя IRR, если проекты независимы, если 

предприятие вынуждено рационировать 
(нормировать) капитал?  

5. Какими критериями следует руководствоваться, 

отбирая инвестиционный проект на основе 

показателя IRR, если проекты взаимо-исключаемые, 
если предприятие вынуждено рационировать 

(нормировать) капитал?  

6. При каком значении NPV следует браться за 
инвестиционный проект, если проекты независимы? 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы:  

Разработка бизнес-плана на примере конкретного 

инвестиционного проекта 

20 

5. 4 

Анализ региональных 

инвестиционных 

программ 

Задания для самостоятельного изучения: 

 1. Назовите структурные элементы регионального 

инвестиционного комплекса.  
2. Методика оценки реализации инвестиционных 

программ в регионе.  

3. Эффективный механизма реализации 
региональных инвестиционных программ  

4. Привлечение в регион дополнительных 

инвестиций и новых инвесторов  
5. Какие Вы знаете классификации инвестиционных 

рисков применительно к регионам страны?  

6. Оценка эффективности инвестиционной политики 

в регионах Российской Федерации.  
7. Анализ системы показателей инвестиционной 

активности в муниципальных образованиях, 

основанных на принципах сбалансированной 
системы показателей. 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 
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Изучение источников и комментариев к ним 

Поиск и изучение лучших практик разработки 
региональных инвестиционных программ 

6. 4 

Анализ финансовых 

инвестиций и портфеля 

ценных бумаг 

Задания для самостоятельного изучения:  

1. Инвестиционные качества ценных бумаг. 
Рейтинговая оценка.  

2. Оценка эффективности инвестиций в ценные 

бумаги.  
3. Виды и оценка рисков ценных бумаг.  

4. Анализ и оценка текущей стоимости акций и 

облигаций.  

5. Внутренняя стоимость ценных бумаг: понятие и 
методика определения.  

6. Особенности исчисления внутренней стоимости 

акций и облигаций.  
7. Показатель ковариации портфеля ценных бумаг: 

назначение и методика расчета.  

8. Оценка эффективности управления портфелем 
ценных бумаг методом САРМ.  

9. Модель ценообразования на капитальные активы 

(САРМ) и ее значение в современной портфельной 

теории.  
10. Показатель дифференцированной доходности и 

его использование в оценке результатов управления 

портфелем ценных бумаг.  
11. Инвестиционный риск портфеля ценных бумаг, 

его измерение.  

12. Изложите методику оценки доходности операций 
с акциями. 

13. Как подсчитать бета-фактор ценной бумаги?  

14. Способы минимизации издержек при ревизии 

портфеля ценных бумаг 
Формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Работа с дополнительной литературой по теме 

2. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг по 
данным Московской биржи 

21,8 

ВСЕГО: 129,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Системный анализ финансового 
практикума: учебное пособие 

И. Ю. Выгодчикова Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 
— 284 c. — ISBN 978-5-4497-

1838-9. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12534

5.html 

2. Основы управления 

инвестициями 

: учебно-методическое пособие 

А. А. Гребенникова, Е. 

Е. Нечаевская, О. П. 

Салтыкова 

Саратов: Вузовское образование, 

2022. — 64 c. — ISBN 978-5-

4487-0826-8. — Текст: 

электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 



 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12029
1.html 

3. Инвестиции: учебное пособие М. Ю. Архипова, В. Е. 

Афонина, Н. Т. 

Васильцова 

Москва: Аспект Пресс, 2022. — 

408 c. — ISBN 978-5-7567-1194-

3. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12255

7.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

8.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.http://economy.gov.ru–официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

3. http://www.economicus –проект института «Экономическая школа» по широкому 

спектру экономических дисциплин. 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5.Научная электронная библиотека – eLibrary.ru http://elibrary.ru  

6. Электронная библиотека – http://grebennikon.ru  

7. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф/  

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/  

9.Интернет сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.  

10. Интернет сайт Правительства Москвы www.mos.ru.  

11. Интернет сайт Бюро экономического анализа ИА «Интерфакс» 

www.analytics.interfax.ru.  

12. Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» www.raexpert.ru. 16. Интернет 

сайт фондовой биржи «РТС» www.rts.ru.  

13. Федеральная служба по финансовым рынкам: www.fcsm.ru 18. Московская 

фондовая биржа: www.mse.ru  

14. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 20. Федеральная 

служба государственной статистики www.gks.ru 21. Сайт компании Вloomberg - 

http://www.bloomberg.com/ 

15. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

16. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 

коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

17.Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 

конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 

наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 



 

электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

8.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1 Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru; 

2 Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru. 

8.3. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/ 

2. Корпоративная информационная система ЭИОС УМЦ. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками АНО 

ВО УМЦ  и (или) лицами, осуществляющими практическую работу в сфере 

государственных и муниципальных закупок, привлекаемых к реализации образовательных 

программ на иных условиях и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4.3 «Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам)».  

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием. 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их.  В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая тем самым лучшее 

понимание и запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 



 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой Университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  



 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

Методические рекомендации по подготовке к лекции-дискуссии: Особенность 

такой лекции состоит в том, что в процессе её чтения преподаватель ставит перед 

студентами вопросы и проводит их обсуждение в течение 10–12 минут. Лучше, когда 

вопросы перед обучаемыми поставлены заблаговременно, чтобы они имели возможность 

подготовиться. Так же как при подготовке к устному опросу студент изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-

ресурсов. Постановка проблемных вопросов вызывает оживление, столкновение точек 

зрения, создаёт дискуссию, концентрирует творческую энергию всей аудитории при 

умелом управлении его преподавателем.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:  

Экзамен — проверочное испытание по какому-нибудь учебному предмету. Цель 

экзамена — завершить курс изучения конкретной дисциплины, оценить уровень 

полученных студентом знаний. Можно выделить следующие критерии, по которым 

преподаватель обычно оценивает ответ на экзамене:  содержательность (верное, четкое и 

достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т. д.);  полнота и одновременно 

разумная лаконичность;  новизна учебной информации, степень использования и 

понимания научных и нормативных источников;  умение связывать теорию с практикой, 

творчески применять знания к неординарным ситуациям;  логика и аргументированность 

изложения;  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  культура 

речи.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований, проводимых в АНО ВО УМЦ, в том числе с учетом региональных 

особенностей, направления профессиональной деятельности студентов очной формы 

обучения и потребностей работодателей). 



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Образовательный процесс по учебной дисциплине «Региональная экономика и 

управление» осуществляется в учебных аудиториях, оборудованных системами 

дистанционного проектирования и техническим средствами обучения, требует доступа к 

ресурсам Библиотечно-информационного комплекса АНО ВО «УМЦ», другим 

полнотекстовым электронным библиотекам и электронным коллекциям (BOOK.ru, 

Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-ресурсам.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний 

практических навыков в области использования передовых научных и технических 

решений при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерной 

инфраструктуры жилых, административных и промышленных объектов, населенных 

пунктов, городов и промышленных зон. 

Задачи изучения дисциплины заключаются в освоении:  
- консультативного или «чистого» инжиниринга, включая приобретение навыка 

подготовки технологической информации, необходимой для строительства 

промышленного объекта и его эксплуатации, передачи производственного опыта и 

знаний, технологий и патентов, обучение персонала.  
- комплексного инжиниринга: включая проектирование, организацию поставки 

оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, т. е. весь комплекс 

работ под ключ.  
- управления крупными проектами: ранние стадии проекта: разработка ТЭО, 

проработка технико-коммерческого предложения (ТКП), обоснование инвестиций (ОИ), 

разработку проекта, его согласование и т. д. 
- подготовку технической части закупочной документации по заказу основного и 

вспомогательного оборудования, по выбору подрядных организаций и т. д. 

- управление проектом. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Инжиниринг и системное проектирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 
этапы и основные направления работ 

УК-2.3. Владеет: навыками управления 

проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; разработки и 

реализации проекта; методами оценки 

эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах 

ПК-1 Способен разрабатывать локальные 

нормативные акты и стандарты по управлению 

рисками. 

ПК-1.1. Знает: положения законодательства 

Российской Федерации, национальных и 

международных стандартов, руководств и 
лучших практик по управлению рисками, 

управлению непрерывностью бизнеса и в 



 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать локальные 

нормативные акты и стандарты по 
корпоративному управлению рисками 

ПК-1.3. Владеет: навыками методического 

сопровождения и консультирования 
руководства организации и работников по 

вопросам построения и функционирования 

системы управления рисками 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,2 6.1 6.1       

2 Лекции (Л) 6 6        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 91,8 30  61.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 36 72       

Зач. ед.: 3 1 2       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Основы инжиниринга. Основные понятия, 
функции, методы и виды инжиниринга 

2   10 12 

2. Тема 2. Консультационный инжиниринг и 

инжиниринг управления проектами 
2   10 12 

3. Тема 3. Предынвестиционный инжиниринг и 
основы проектного инжиниринга 

2   10 12 

 Итого 2 семестр 6   30 36 

4. Технологический инжиниринг 1 2  30 33 

5. Строительный инжиниринг и особенности 1 2  31,8 34,8 



 

инжиниринга в организации управления 

 Зачет с оценкой 0,2(4) 

 Итого 3 семестр 2 4  61,8 67,8 

 Иная контактная работа - 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 3 
Тема 4. Технологический 

инжиниринг 

1. Технологический инжиниринг, как 

часть процесса трансфера технологий. 2. 

Фокусировка технологического 
инжиниринга на поздних стадиях 

процесса коммерциализации. 3. 

Инжиниринг подготовки к запуску 
серийного производства продукта. 4. 

Формулирование инженерных 

регламентов, конструкторской 

документации и технологических схем, 
позволяющих достигнуть необходимых 

параметров производства и реализации 

конечной продукции. 5. Разработка 
производственного (технологического) 

оборудования, необходимого для 

встраивания в существующие 
технологические процессы 

2 

2 3 

Тема 5. Строительный 

инжиниринг и особенности 

инжиниринга в организации 
управления 

1.Строительный инжиниринг: основные 

понятия   и особенности управления 
строительными проектами 2. Подготовка 

производства (строительства)в 

электроэнергетике. 3. Организация 

выполнения работ крупных 
проектов(строительства)в 

электроэнергетике. 4. Страхование 

строительных объектов и работ и услуг в 
электроэнергетике. 5. Инжиниринг 

поставок.6. Организация контроля 

качества крупных проектов. 7. 

Технический надзор за производством. 
8. Организация пуско-наладочных работ. 

9. Сдача-приемка в   эксплуатацию 

законченных объектов 
электроэнергетического комплекса. 10. 

Завершение крупного проекта 

электроэнергетических отраслей 

2 

ВСЕГО: 4 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, 



 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход, 

которые реализуются в форме лекций, практических занятий. 

- инновационные: интерактивные лекции, метод проектов, рассмотрение 

проблемных ситуаций (кейс-метод, деловая игра). 

Основными формами проведения занятий являются лекции, практические занятия. 

На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим аспектам и 

основным направлениям практической работы в сфере управления проектами, что 

предполагает глубокую проработку каждой темы занятия, постоянное совершенствование 

своих умений, и повышение качества знаний. 

При проведении лекционных занятий следует учитывать многосторонний характер 

изучаемых аспектов разнообразной работы, поэтому необходимо применять разные 

формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, лекции-

беседы и т. п. Важнейшие требования для любого вида лекций – высокий научно-

теоретический уровень, аргументированное освещение наиболее сложных категорий, 

логическая стройность и убедительность, ясность и доходчивость изложения. Не 

маловажную роль играет манера подачи лекционного материала. Лекции по дисциплине 

должны содержать большое количество разнообразных примеров и анализ конкретных 

ситуаций, возникающих в реальной практике управления проектами, что позволит 

наиболее ярко и аргументировано преподать теоретический материал и показать 

практическое значение рассматриваемых научно-обоснованных технологий и механизмов 

исследования. 

Целесообразно уточнять у студентов существующие знания и усвоенные понятия 

из ранее изученных дисциплин, в том числе из программы средней школы, просить их 

приводить примеры и искать причинно-следственные связи. Таким образом, формируется 

целостное представление об особенностях научно-обоснованного подхода к исследованию 

проблем управления проектами. 

В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисциплины, 

целесообразно использовать инновационные методы обучения. Кроме того, в ходе 

проведения лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической 

ориентации материала. В этой связи вполне возможно использование метода «деловая 

игра». Деловые игры, по сравнению с другими методами теоретического обучения, имеют 

ряд преимуществ, так как цели игры в большей мере отвечают практическим нуждам 

обучающихся. Данный метод сочетает в себе с одной стороны широкий охват проблем, а с 

другой глубину их осмысления. В форме игры лучше всего отрабатывается логика 

действий, а также имеет место социальное взаимодействие между преподавателем и 

обучаемыми. Сам процесс игры возбуждает интерес участников и способствует их 

большей вовлечённости. При конструировании деловых игр главным является 

моделирование среды, а не деятельности. Данный процесс предполагает организацию 

совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия в 

соответствии с правилами и нормами. В процессе игры цель достигается путём принятия 

индивидуальных и групповых решений. Для того, чтобы процесс был интересен, игровая 

ситуация должна предполагать неоднозначность решения. Это способствует также 

личностному проявлению участвующих игроков. В ходе игры каждому участнику должна 

быть дана возможность принимать решение. Для этого подготавливается пакет 

документов таким образом, чтобы каждый документ был предназначен для определенного 

игрока. В конструкции игры должно быть отражено не всё многообразие факторов, а лишь 

те, что имеют практическую значимость. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 



 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включающий 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом НАНО ВО 

«ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 



 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 3 

Тема 1. Основы 

инжиниринга. 

Основные понятия, 
функции, методы и 

виды инжиниринга 

Функции инжиниринга, как научного подхода для 

решения практических проблем: Исследования 

(Research). Использование математических и 
общенаучных методов, средств и концепций, 

экспериментов и логических инструментов для 

первоначального изучения проблематики, поиска 

новых принципов и процессов. Разработка 
(Development). Применение результатов 

исследования для практических целей, творческое 

использование новых знаний для создания новых 
моделей в различных предметных областях –

технологических процессов, производственного 

оборудования и предприятий в целом. 

Проектирование (Design). Детальное (рабочее) 
проектирование продукции или производственной 

системы, определение методов и процессов 

производства и функционирования, определение 
используемых   материалов, выработка решений по 

форме и структуре продукции или системы, 

определение технических характеристики функций, 
необходимых для решения проблемы, обеспечения 

соответствия требованиям и удовлетворения 

потребностей и ожиданий. Определение 

стоимостных и финансовых параметров проекта 
(Costing, Budgeting & Financing). Данная функция 

предполагает разработку бюджетов и смет по 

проекту, подготовку и проведение конкурсов, а 
также создание новых финансовых инструментов и 

операционных схем. Строительство (Сonstruction). 

Создание материальной инфраструктуры, 
необходимой для осуществления запроектированных 

процессов, в общем случае предполагающее 

освоение строительной площадки, создание 

строительной продукции, т. е. пассивных основных 
фондов, организацию контроля качества и 

подготовку продукции проекта к эксплуатации. 

Организация производства (Production). 
Определение плана размещения производственных 

процессов, выбор и приобретение необходимого 

оборудования, определение материалов, сырья, 

компонентов, необходимых для производства, и 
источников их поставки, интеграция всех 

производственных процессов, проведение 

тестирования, пуско-наладочных мероприятий и 
инспекций, подготовка персонала, организация 

опытного производства. Производство (Operation).  

Контроль за функционированием машин, процессов, 
фабрик и заводов, организация материального и 

энергетического обеспечения, организация 

транспорта и коммуникаций, определение процедур 

10 



 

выполнения технологических процессов и их 

совершенствование, контроль за деятельностью 
персонала, развитие умений и способностей 

персонала по выполнению технологических 

процессов, управление качеством процессов и 
продукции 

2. 

3 

Тема 2. 

Консультационный 

инжиниринг и 
инжиниринг управления 

проектами 

Стандарты в области управления проектами. 

Корпоративные стандарты управления проектами.  
Обзор рамочных стандартов в области управления 

проектами. Общая структура стандартов. Группа 

стандартов, применимых к отдельным объектам 

управления (проект, программа, портфель проектов). 
Группа стандартов, определяющих требования к 

квалификации участников управления проектами 

(менеджеры проектов, участники команд управления 
проектами). Стандарты, применимые к системе   

управления проектами организации в целом и 

позволяющие оценить уровень зрелости 
организационной системы проектного менеджмента. 

Международная сертификация по управлению 

проектами. Общие положения. Сертификация по 

стандартам международной ассоциации по 
управлению проектами (IPMA) Сертификация по 

стандартам американского Института управления 

проектами (PMI). Подготовка персонала компании в 
области управления проектами 

10 

3. 3 

Тема 3. 

Прединвестиционный 

инжиниринг и основы 
проектного 

инжиниринга 

Общие основания и предварительный анализ 

развития типового (обезличенного) 
инжинирингового комплекса. Базовые сценарии 

развития. Анализ места проектного комплекса в 

управлении отраслевой системой инвестиционными 

проектами. Проблемы и направления 
совершенствования функционирования проектного 

комплекса в рамках системы управления 

инвестициями. Базовые мероприятия по группам 
целевых направлений. Общие положения. Группа 

целевых направлений «Человеческие ресурсы». 

Группа целевых направлений «Техническая 
политика и технологии». Группа целевых    

направлений «Информационное обеспечение». 

Группа целевых направлений «Управление». 

Внедрение системы управления проектами и 
инжиниринга. Повышение эффективности процессов 

управления проектированием. Повышение   

эффективности управления организационным   
развитием. Группа целевых направлений 

«Экономика» Эффективное разрешение проблем в 

области ценообразования. Внедрение современных 
Эссе, самостоятельное изучение материала методов 

управления издержками. Создание и внедрение 

многоуровневой системы управленческого учета и 

бюджетирования. Оптимизация системы 
финансирования проектно-изыскательских работ. 

Группа целевых направлений «Заказчики». Развитие 

маркетинговой подсистемы в условиях глобализации   
рыночных отношений. Создание и развитие 

положительной деловой репутации, развитие 

10 



 

системы связей с общественностью. Внедрение 

современных систем управления отношениями с 
клиентами. Управление реализацией программы 

развития инжинирингового / проектного комплекса. 

Укрупненная структура работ по подготовке 
программы и организации ее реализаций. Программа 

оперативных мероприятий. Оценка структуры, 

длительности реализации и эффективности 

программы развития инжинирингового / проектного 
комплекса 

4. 3 

Тема 4. 

Технологический 

инжиниринг 

Функции технологического инжиниринга :технико-

экономическая экспертиза возможных   решений для 
заказчика (технологический выполнение проектно-

изыскательских работ, формирование технических 

условий для интеграции технологического решения  
в производственный процесс; техническое 

проектирование дизайн технологических процессов; 

создание и управление интеллектуальной 
собственностью;управлениевнутреннимпроектом(ра

зработкакастомизированногорешениязаказчика);упр

авление проектом внедрения и запуска в 

эксплуатацию на стороне заказчика; разработка 
конструкторской документации. Создание готового 

к внедрению в производство технологического 

решения, отвечающего техническому заданию 
заказчика, подтвержденного наличием опытной 

партии продукта и сопровождаемого полным 

пакетом технологической документации 

30 

5. 3 

Тема 5. Строительный 

инжиниринг и 

особенности 
инжиниринга в 

организации управления 

Стандарты в области информатизации инжиниринга. 

Общие вопросы стандартизации в информатизации 

инжиниринга. Сущность и структура задач 

информатизации инжиниринга. Методы и 
процедуры разработки и внедрения корпоративных 

информационных систем. Виды обеспечения 

информационных систем Информатизация 
проектирования в строительстве. Основные 

положения. Информатизация архитектурного 

проектирования. Информатизация конструкторских 
расчетов. Информатизация проектирования   

инженерных систем. Понятие о современных 

системах автоматизированного проектирования. 

Информатизация организационно-технологического 
проектирования Информатизация систем   

обеспечения строительства. Информатизация 

подрядных торгов. Информатизация сметных   
расчетов. Информатизация инжиниринга 

материально-технического обеспечения в 

строительстве. Информатизация управления в 
строительстве. Информатизация календарного 

планирования в строительстве. Информатизация   

бухгалтерского учета. Комплексные системы 

информатизации 

31,8 

ВСЕГО: 91,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Государственные и 
муниципальные финансы: 

учебник и практикум для вузов 

Аврамчикова, Н. Т. Москва: Издательство Юрайт, 
2023. — 174 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10038-9. — URL: 
https://urait.ru/bcode/517169 

2. Финансы бюджетных 

учреждений: учебное пособие 

для вузов 

О. А. Федорова, Л. В. 

Давыдова, Ю. О. 

Скорлупина 

Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-
15048-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514382 

3. Теоретическая инноватика: 

учебник и практикум для вузов 

И. А. Брусакова [и 

др.]; под редакцией И. 
А. Брусаковой 

Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 333 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-

04909-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/515135 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный математический сайт  http://www.exponenta.ru/ 

Библиотека учебных материалов   http://studlab.com/ 

Электронно-библиотечная система  http://www.iprbookshop.ru/ 

Сайт УМЦ      http://www.imc-i.ru/ (раздел 

студентам 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

http://www.iprbookshop.ru/


 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й – организационный;  

2-й – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

- способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что 

уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны 

быть дороги всем людям;  

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя 

поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.  

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;  



 

- спорить в дружественной манере;  

- быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к 

другим. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Информационно-справочные системы:  

- СПС «КонсультантПлюс»,   

- СПС «Гарант». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); 

- компьютеры, подключенные к сети Интернет. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Контроллинг затрат (продвинутый 

уровень)» является формирование у обучающихся комплексных знаний о целях, 

принципах, подходах в управлении бизнесом, в результате использования контроллинга 

затрат как инструмента управления, в процессе применения которого производится 

оценка полученных данных при принятии управленческих решений относительно 

дальнейшего повышения эффективности деятельности организации и расширения бизнес-

программ 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Контроллинг затрат (продвинутый уровень)» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий  

УК-1.1. Знает: методы и принципы 

критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки 
стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения 

УК-1.2. Умеет: принимать конкретные решения 
для повышения эффективности процедур 

анализа проблем, принятия решений и 

разработки стратегий, формулировать гипотезы 

УК-1.3. Владеет: методами установления 
причинно-следственных связей и определения 

наиболее значимых среди них; методиками 

постановки цели и определения способов ее 
достижения; методиками разработки стратегий 

действий при проблемных ситуациях 

ПК-2 Способен координировать процесс 

управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

сущность и методы управления проектами  

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 

рекомендации по решению спорных и 

нестандартных вопросов управления рисками, 
составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 
оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: _зачет с оценкой 



 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 
№

5 
№6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,2 6.1 6.1       

2 Лекции (Л) 6 6        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 91,8 30 61.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108 36 72       

Зач. ед.: 3 1 2       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Контроллинг как инструмент управления 

экономическим субъектом 

2   10 12 

2. Концептуальные основы оценки и управления 

затратами в бизнес сфере 

2   10 12 

3. Информационно -аналитическая среда 

контроллинга затрат в бизнес сфере, формы и 

методы его организации 

2   10 12 

 Итого 2 семестр 6   30 36 

4. Цели, приемы и методы оперативного 

контроллинга 

1 1  20 22 

5. Цели, приемы и методы стратегического 
контроллинга 

1 1  20 22 

6. Организационно-методические основы создания и 

основные проблемы развития системы 

контроллинга затрат в бизнес сфере Контроллинг 
как инструмент управления экономическим 

субъектом 

 2  21,8 23,8 

 Зачет с оценкой 0,2(4) 

 Иная контактная работа - 

 Итого 3 семестр 2 4  61,8  

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
Тема учебной дисциплины 

Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 



 

тра 

1. 3 
Цели, приемы и методы 
оперативного контроллинга 

1.Затраты как основной объект 

оперативного контроллинга. 

2.Бюджетирование как основа 

оперативного контроллинга. 
3.Принципы организации бюджетного 

контроля и методы анализа бюджетных 

отклонений. 
Вопросы для самостоятельной работы 

студентов. 

1. Методы разработки систем 

показателей и каскадирования по 
уровням управления. 

2.Критерии оценки эффективности 

оперативного контроллинга 

1 

2 3 
Цели, приемы и методы 

стратегического контроллинга 

1.Затраты как основной объект 

оперативного контроллинга. 

2.Бюджетирование как основа 
оперативного контроллигна. 

3.Принципы организации бюджетного 

контроля и методы анализа бюджетных 
отклонений. 

Вопросы для самостоятельной работы 

студентов. 

1. Методы разработки систем 
показателей и каскадирования по 

уровням управления. 

2.Критерии оценки эффективности 
оперативного контроллинга 

1 

3 3 

Организационно-
методические основы 

создания и основные 

проблемы развития системы 
контроллинга затрат в бизнес 

сфере 

1 Место контроллинга в системе 

управления экономического субъекта. 
2.Варианты организации системы 

контроллинга. Самоконтроллинг. 

3.Совершенствование информационного 

обеспечения контроллинга. 
Вопросы для самостоятельной работы 

студентов. 

1.Варианты организации системы 
контроллинга с учетом особенностей 

видов деятельности и системы 

управления на примере конкретных 
экономических субъектов. 

2. Развитие контроллинговых 

механизмов реализации инновационных 

проектов и инвестиционных программ. 

2 

ВСЕГО: 4 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 



 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включающий 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учебный процесс осуществляется в соответствии с 

Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом НАНО ВО «ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 



 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 3 

Контроллинг как 

инструмент управления 

экономическим 
субъектом 

Работа с учебной и научной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям, изучение 

нормативного материала; подбор материала для 
доклада. Подготовка презентации 

10 

2. 3 

Концептуальные основы 

оценки и управления 

затратами в бизнес 
сфере 

Работа с учебной и научной литературой. 

Подготовка к практическим и семинарским 

занятиям, подбор материала для доклада. 
Подготовка презентации 

10 

3. 3 

Информационно -

аналитическая среда 
контроллинга затрат в 

бизнес сфере, формы и 

методы его организации 

Работа с учебной и научной литературой. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям 
Работа с учебной и научной литературой. 
Подготовка к практическим и семинарским занятиям 

10 

4. 3 

Цели, приемы и методы 

оперативного 

контроллинга Цели, 
приемы и методы 

оперативного 

контроллинга 

Работа с учебной и научной литературой. 
Подготовка к практическим и семинарским занятиям 

20 

5. 3 

Цели, приемы и методы 

стратегического 

контроллинга 

Работа с учебной и научной литературой. 
Подготовка к практическим и семинарским занятиям 

20 

6. 3 

Организационно-

методические основы 

создания и основные 

проблемы развития 
системы контроллинга 

затрат в бизнес сфер 

Работа с учебной и научной литературой. 

Подготовка к практическим и семинарским 

занятиям. Подбор материала для доклада. 
Подготовка презентации 

21,8 

ВСЕГО: 91,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

1. Управление затратами и 

организация внутреннего 

контроля на предприятии: 
монография 

В. В. Горлов, В. И. 

Сурат, С. А. Сергеева ; 

под редакцией В. В. 
Горлова. 

3-е изд. — Москва: Дашков и К, 

2022. — 340 c. — ISBN 978-5-

394-04905-7. — Текст: 
электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12082

4.html 

2. Контроллинг финансовых 

потоков: учебное пособие 

Л. В. Горшкова, Т. А. 

Саадулаева 

Москва: Российская таможенная 

академия, 2021. — 68 c. — ISBN 
978-5-9590-1191-8. — Текст: 

электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 



 

https://www.iprbookshop.ru/11652

4.html 

3. Производственный аудит и 
контроллинг затрат в 

промышленности: учебное 

пособие 

Н. К. Скворцова, Л. А. 
Филимонова, А. Е. 

Сбитнев 

Тюмень: Тюменский 
индустриальный университет, 

2022. — 141 c. — ISBN 978-5-

9961-2828-0. — Текст: 
электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12240

3.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.http://economy.gov.ru–официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

3. http://www.economicus –проект института «Экономическая школа» по широкому 

спектру экономических дисциплин. 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5.Научная электронная библиотека – eLibrary.ru http://elibrary.ru  

6. Электронная библиотека – http://grebennikon.ru  

7. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф/  

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/  

9.Интернет сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.  

10. Интернет сайт Правительства Москвы www.mos.ru.  

11. Интернет сайт Бюро экономического анализа ИА «Интерфакс» 

www.analytics.interfax.ru.  

12. Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» www.raexpert.ru. 16. Интернет 

сайт фондовой биржи «РТС» www.rts.ru.  

13. Федеральная служба по финансовым рынкам: www.fcsm.ru 18. Московская 

фондовая биржа: www.mse.ru  

14. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 20. Федеральная 

служба государственной статистики www.gks.ru 21. Сайт компании Вloomberg - 

http://www.bloomberg.com/ 

15. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

16. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 

коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

17.Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 

конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 

наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

http://economy.gov.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ


 

электроники, информатики, науке о защите природы. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием. 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект рекомендуется включать 

схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и запоминание изучаемого 

материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 



 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований, проводимых в АНО ВО УМЦ. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  



 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС».  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Образовательный процесс по учебной дисциплине осуществляется в учебных 

аудиториях, оборудованных системами дистанционного проектирования и техническим 

средствами обучения, требует доступа к ресурсам Библиотечно-информационного 

комплекса АНО ВО УМЦ, другим полнотекстовым электронным библиотекам и 

электронным коллекциям (BOOK.ru, Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-

ресурсам. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является: формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков управления ресурсами в деятельности 

предприятий, с учетом содержания и функций деятельности предприятий в сфере 

управления ресурсами, определения места и роли управления ресурсами в 

производственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

Задачами дисциплины являются:  

- получение теоретических знаний о роли и значении управления ресурсами в 

деятельности промышленных предприятий и функционировании народного хозяйства в 

целом;  

- усвоение представления о системе объектов, средств и результатов управления 

ресурсами с позиции экономики, экологии, энергетики и обеспечения условий 

жизнедеятельности общества;  

- понимание методологической базы оценки эффективности использования 

материальных и финансовых ресурсов в деятельности промышленных предприятий;  

- усвоение классификации методов формирования, управления и оценки 

эффективности комплексных программ по рациональному использованию ресурсов на 

промышленных предприятиях;  

- знание методик оценки влияния управления ресурсами на показатели 

хозяйственной деятельности предприятия с использованием методического 

инструментария управленческого анализа. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Управление ресурсами предприятия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех 
этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 
предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и 
параметры оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 
достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ 

УК-2.3. Владеет: навыками управления 
проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; разработки и 

реализации проекта; методами оценки 
эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах 

ПК-2 Способен координировать процесс 

управления рисками. 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 



 

рекомендации по решению спорных и 

нестандартных вопросов управления рисками, 
составлять план мероприятий по реализации 

разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 

оценки рисков объекта консультационного 
проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 

подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет с оценкой 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 
п/п 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,2  12.2       

2 Лекции (Л) 6  6       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 
лабораторный практикум (ЛП) 

         

5 Иная контактная работа (ИКР)          

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 91,8  91.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Экономические ресурсы, природа, содержание, 

классификация 
3   15 18 

2. Капитал как экономический ресурс 3   15 18 

 Итого 3 семестр 6   30 36 

3. Земля как экономический ресурс Трудовые 

ресурсы, современные методы управления 
 2  20 22 

4. Трудовые ресурсы, современные методы 

управления 
 2  20 22 

5. Информация как экономический ресурс  2  21,8 23,8 

 Итого 4 семестр  6  61,8 72 



 

 Иная контактная работа - 

 Зачет с оценкой 0,2(4) 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 
семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 
Земля как экономический 
ресурс 

Земля как фактор производства. 
Особенности природных ресурсов. 

Особенности экономического механизма 

природных ресурсов. Особенности не 
возобновляемых ресурсов. Особенности 

возобновляемых ресурсов: земля. 

Выполнение кейс-задач по данным 

статистики 

2 

2 4 
Трудовые ресурсы, 
современные методы 

управления 

Трудовые ресурсы. Система управления 

трудовыми ресурсами Трудовые ресурсы 

как социально-экономическая категория. 
Основные понятия, связанные с 

трудовыми ресурсами. Использование 

трудовых ресурсов, показатели 
использования трудовых ресурсов. 

Рынок трудовых ресурсов. Сущность 

трудового потенциала. Занятость 

населения. Формы и виды занятости. 
Выполнение кейс-задач по данным 

статистики и публичной отчетности 

компаний 

2 

3 4 
Информация как 
экономический ресурс 

Информационной революция. 

Характеристика информационных 

продуктов и услуг. Участие информации 
в экономической деятельности. Теории 

информации. Информация как 

разновидность экономических благ. 
Информационное производство и его 

особенности. Доклады студентов, 

дискуссия 

2 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включая 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 



 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в п.9. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом НАНО ВО 

«ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 



 

1. 4 

Экономические 

ресурсы, природа, 
содержание, 

классификация 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению кейс-задач 

15 

2. 
4 

Капитал как 

экономический ресурс 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению кейс-задач 

15 

3. 
4 

Земля как 

экономический ресурс 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению кейс-задач 

20 

4. 
4 Трудовые ресурсы, 

современные методы 

управления 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению кейс-задач 

20 

5. 
4 

Информация как 

экономический ресурс 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции и учебной литературы. Подготовка к 

решению кейс-задач 

21,8 

ВСЕГО: 91,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Стратегическое управление 

персоналом 

Круглов Д. В., 

Резникова О. С., 

Цыганкова И. В. 

Учебное пособие для вузов. –

Москва: Изд. Юрайт, 2022.- 168 

с. 

https://urait.ru/viewer/strategichesk
oe-upravlenie-personalom-497151 

2. Управленческие инновации и 

трансформация профиля 
компетенций в информационно-

сетевой экономике: монография 

Е. В. Мельникова, Ю. 

А. Безруких; под 
редакцией Е. В. 

Мельниковой 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

— 187 c. — ISBN 978-5-4497-
1604-0. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/11944

6.html 

3. Экономика общественного 
сектора: учебник 

И. В. Манахова Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 
— 257 c. — ISBN 978-5-4497-

1825-9. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12475

5.html 

4 Цифровизация государственного 

управления: учебное пособие 

Косоруков, А. А Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 

— 242 c. — ISBN 978-5-4497-

1785-6. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12329
7.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 

http://zakupki.gov.ru/- единый портал государственных закупок. 

http://kremlin.ru/ официальный сайт Президента Российской Федерации. 

http://government.ru/ официальный сайт правительства Российской Федерации. 

https://regulation.gov.ru/ официальный сайт для размещения информации о 

подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения. 

https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience 

https://rosstat.gov.ru/ - Росстат официальный сайт 

https://bo.nalog.ru/ - Государственный информационный ресурс бухгалтерской 

финансовой отчетности 

https://www.e-disclosure.ru/ - Центр раскрытия корпоративной информации 

Интерфакс 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием. 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.  Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами.  Каждому студенту 

необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий, встречающихся в тексте.  В конспект 

рекомендуется включать схемы, таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и 

запоминание изучаемого материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

https://rosstat.gov.ru/
https://bo.nalog.ru/
https://www.e-disclosure.ru/


 

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой Университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, 

на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в 

тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней 



 

литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 

каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не терять из вида общий 

контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно упустить 

главное.  

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований, проводимых в АНО ВО УМЦ, в том числе с учетом региональных 

особенностей, направления профессиональной деятельности студентов очно-заочной 

формы обучения и потребностей работодателей). 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

2. Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Образовательный процесс по учебной дисциплине осуществляется в учебных 

аудиториях, оборудованных системами дистанционного проектирования и техническим 

средствами обучения, требует доступа к ресурсам Библиотечно-информационного 

комплекса АНО ВО УМЦ, другим полнотекстовым электронным библиотекам и 

электронным коллекциям (BOOK.ru, Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-

ресурсам. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины Оценка стоимости бизнеса является 

формирование у обучающихся комплексных знаний о целях, принципах, подходах и 

этапах проведения оценки бизнеса (стоимости бизнеса), использования полученных 

данных при принятии управленческих решений относительно дальнейшего повышения 

эффективности деятельности организации и расширения бизнес-программ. 

Задачи дисциплины включают:  

- изучение концептуальных основ оценки бизнеса, его стоимости, основных 

подходов к оценке стоимости, структуру отчета об определении стоимости и основные 

нормативно-правовые положения, регламентирующие процесс оценки бизнеса. В 

результате освоения тем дисциплины магистрант должен: 

- освоение алгоритма использования и порядка расчета комплекса показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта, используемых при оценке 

стоимости предприятия; 

- проведение анализа и оценки стоимости имущества предприятия; 

- формирование умений использовать современные методы сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных;  

- использовать современные методики расчета и анализа показателей финансовой 

деятельности организаций, в т. ч. в отношении операций с имуществом; 

- использовать затратный, доходный и метод сравнений при проведении оценки 

стоимости;  

- выявления основных проблемных мест в деятельности организации и проработки 

альтернатив решения проблем;  

- использования результатов оценки стоимости предприятия в управлении для 

дальнейшего ее повышения. 

- овладение навыками: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне при проведении оценки бизнеса и 

управлении стоимостью предприятия; 

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации при проведении оценки бизнеса и управлении стоимостью предприятия, 

использовать стандарты и нормативно – правовую базу оценки; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы экономические и социально – экономические показатели, необходимые при 

проведении оценки бизнеса и управлении стоимостью предприятия; 

 - формировать систему ключевых экономических показателей с учетом специфики 

деятельности предприятия, используя современные технологии сбора и обработки 

информации в целях оценки деятельности хозяйствующих субъектов; 

 - анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию и использовать полученные сведения для оценки бизнеса и разработки 

управленческих решений по дальнейшему управлению стоимостью предприятия; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступлений, докладов, аналитического отчета, уметь формировать и размещать отчет в 

информационной среде; 

- проводить оценку стоимости предприятия и отдельных элементов его имущества 

доходным, затратным и методом сравнения, согласовывать результаты и принимать 

управленческие решения, направленные на повышение его стоимости;  

- проводить оценку стоимости предприятия с учетом специфических целей. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к части, формируемой 



 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знает: принципы подбора эффективной 
команды; методы эффективного руководства 

коллективами 

УК-3.2. Умеет: вырабатывать командную 

стратегию; организовывать работу коллективов; 
управлять коллективом; разрабатывать 

мероприятия по личностному, 

образовательному и профессиональному росту 

УК-3.3 Владеет: методами организации 

команды; навыками управления коллективом 

для достижения поставленной цели, разработки 

стратегии и планирования командной работы 

ПК-1 Способен разрабатывать локальные 

нормативные акты и стандарты по управлению 

рисками  

ПК-1.1. Знает: положения законодательства 

Российской Федерации, национальных и 

международных стандартов, руководств и 
лучших практик по управлению рисками, 

управлению непрерывностью бизнеса и в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-1.2. Умеет: разрабатывать локальные 
нормативные акты и стандарты по 

корпоративному управлению рисками 

ПК-1.3. Владеет: навыками методического 

сопровождения и консультирования 
руководства организации и работников по 

вопросам построения и функционирования 

системы управления рисками 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет с оценкой. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 12,2  12.2       

2 Лекции (Л) 6  6       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 
(С) занятия  

6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР) -         

6 Консультация (Конс)          



 

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 91,8  91.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Концептуальные основы оценки стоимости 

компании 
2   10 12 

2. Тема 2. Виды подходов в оценке стоимости 
компании (сравнительный (рыночный), затратный 

и доходный подходы), их характеристика 

2   10 12 

3. Тема 3. Особенности оценки различных видов 

имущества компании 
2   10 12 

 Итого 3 семестр 6   30 36 

4. Тема 4. Оценка стоимости бизнеса на основе 

отчетности компании об ее финансовом состоянии. 
 2  20 22 

5. Тема 5. Особенности применяемых подходов в 
оценке стоимости компании в зависимости от 

конкретно поставленной цели и права 

собственности 

 2  20 22 

6. Тема 6. Оценка стоимости бизнеса для цели 
налогообложения компании 

 2  21,8 23,8 

 Иная контактная работа - 

 Зачет с оценкой 0,2(4) 

 Итого 4 семестр  6  61,8 67,8 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 4 

Тема 4. Оценка стоимости 

бизнеса на основе отчетности 

компании об ее финансовом 
состоянии 

Цель занятия: сформировать 

представление об оценке стоимости 

бизнеса на основе отчетности компании 

на основе нормативно закрепленных 
правовых норм 

  Компетенции: УК-1, включая 

овладение и закрепление навыков 
применения экономических 

инструментов 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия 

по вопросам для обсуждения по темам 

рабочей программы. 

Вопросы для обсуждения: 
Анализ финансового состояния 

2 



 

компании. Комплексный анализ и 

корректировка бухгалтерской 
отчётности.  

Анализ финансовых отчётов.  

Анализ финансово-оперативных 
показателей.  

Использование результатов анализа в 

оценке стоимости компании (компании). 

Факторы, влияющие на стоимость 
компании. 

2. 4 

Тема 5. Особенности 

применяемых подходов в 
оценке стоимости компании в 

зависимости от поставленной 

цели и права собственности 
Тема 5. Особенности 
применяемых подходов в 

оценке стоимости компании в 

зависимости от поставленной 
цели и права собственности 

Цель занятия: сформировать 

представление об особенности 
применяемых подходов в оценке 

стоимости компании в зависимости от 

поставленной цели на основе 
нормативно закрепленных правовых 

норм 

Компетенции: ОПК-3, включая 
овладение и закрепление навыков 

применения экономических 

инструментов 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: групповая дискуссия 

по вопросам для обсуждения по темам 

рабочей программы. 
Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности оценки стоимости 

компании для конкретных целей 
Определение стоимости компании как 

действующего.  

Характеристика особенности концепции 

оценки компании как действующего. 
Доходный подход – наиболее 

эффективный подход для оценки 

компании как действующего 
хозяйствующего субъекта.  

Основные факторы, учитываемые при 

использовании доходного подхода.  

Особенности оценки ликвидационной 
стоимости компании.   

Две группы методов и приемов оценки 

проектов.  
Основные динамические показатели.  

Метод расчета чистого приведенного 

эффекта.  
2.Особенности оценки отдельных 

объектов и прав собственности. 

Оценка кредитных организаций. Оценка 

офисов, магазинов и гостиниц. Оценка 
неполных прав собственности и 

частичных прав собственности на 

недвижимость 

2 

3 4 

Тема 6. Оценка стоимости 

бизнеса для цели 
налогообложения компании 

Цель занятия: сформировать 

представление о применении метода 

оценки стоимости бизнеса для цели 
налогообложения компании на основе 

нормативно закрепленных правовых 

2 



 

норм 

Компетенции: ОПК-3, включая 
овладение и закрепление навыков 

применения экономических 

инструментов 
Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: групповая дискуссия 

по вопросам для обсуждения по темам 

рабочей программы. 
Вопросы для обсуждения: 

Особенности оценки стоимости 

компании при использовании разных 
налоговых режимов на предприятиях. 

Зависимость рыночной стоимости 

компании от применяемого режима 
налогообложения.  

Анализ налоговой среды. 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включающий 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом НАНО ВО 

«ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 4 

Тема 1. Концептуальные 

основы оценки 
стоимости компании 

Задания для самостоятельного изучения. Проработка 

учебного материала по конспекту лекции, учебной и 

научной литературе. Подготовка докладов к 
семинарским занятиям. Самостоятельное освоение 

темы, изучение литературы 

10 

2. 4 

Тема 2. Виды и 
современные подходы в 

оценке стоимости 

компании 

(сравнительный 
(рыночный), затратный 

и доходный подходы), 

их характеристика 

Задания для самостоятельного изучения. 

Использование зарубежных аналогов при оценке   

бизнеса российских компаний. Анализ влияния 
отраслевой принадлежности бизнеса на систему 

рыночных мультипликаторов. Расчет премии за 

контроль и других видов премий в рамках 
сравнительного подхода. 

10 

3. 4 

Тема 3. Особенности 

оценки различных видов 
имущества компании 

Задания для самостоятельного изучения. Доходы 

компании – основной фактор стоимости бизнеса. 

Виды доходов; период их получения, равномерность 
получения доходов: их влияние на стоимость 

организации. Изменение стоимости во времени 

10 

4. 4 

Тема 4. Оценка 
стоимости бизнеса на 

основе отчетности 

компании об ее 

Задания для самостоятельного изучения. Техника 
дисконтирования денежных потоков с различными 

характеристиками. Текущая стоимость и основной 

вопрос стоимостной оценки. Необходимость и 

20 



 

финансовом состоянии способы учета инфляции при оценке методом 

дисконтирования. Особенности применения метода 
дисконтирования при оценке инвестиционных 

проектов и девелоперских проектов. Сравнительная 

характеристика метода дисконтирования и 
капитализации при оценке стоимости бизнеса. 

Условия и сферы применения метода капитализации.  

Аргументированный выбор базы капитализации и 

способы ее расчета 

5. 4 

Тема 5. Особенности 

применяемых подходов 

в оценке стоимости 
компании в зависимости 

от поставленной цели и 

права собственности 

Задания для самостоятельного изучения. 

Комплексные методы оценки бизнеса, 

объединяющие технику сравнительного и затратного 
подхода Особенности финансового анализа при 

оценке бизнеса методом чистых активов 

Особенности оценки различных классов активов 

20 

6. 4 

Тема 6. Оценка 

стоимости бизнеса для 
цели налогообложения 

компании с учетом 

требования 
международных 

стандартов (МСФО) 

Задания для самостоятельного изучения. 

1.Актуальные проблемы стоимостной оценки. 

2.Стоимость и цена: анализ единства и 
противоположности. 3. Виды стоимости: причины и 

следствие многообразия. 4. Обязательность 

стоимостной оценки на территории РФ. 
5.Сравнительный анализ Международных 

стандартов оценки, Европейских, Федеральных 

стандартов оценки и стандартов саморегулируемых 

организаций. 6.Специфика применения МСО и ФСО 
в российской оценке.  Саморегулирование 

оценочной деятельности в России: итоги и 

перспективы развития. Гармонизация 
международных и национальных стандартов оценки. 

Проблема гармонизации стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) и стандартов оценки (ФСО, 

МСО) и способы ее решения. Эффективность 
саморегулирования оценочной деятельности в 

Российской Федерации. Решение проблем демпинга 

и «заказной» оценки 

21,8 

ВСЕГО: 91,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Оценка стоимости активов и 

бизнеса: учебник для вузов 

М. А. Федотова, В. И. 

Бусов, О. А. 

Землянский 

Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 522 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

07502-1. — URL: 
https://urait.ru/bcode/516748 

2. Экономическая оценка 

инвестиций: учебник и 
практикум 

Т. Г. Касьяненко, Г. А. 

Маховикова 

Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 559 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-3089-4. — 

URL: https://urait.ru/bcode/508146 

3. Управление инновационными 
проектами: учебник и практикум 

для вузов 

Н. А. Поляков, О. В. 
Мотовилов, Н. В. 

Лукашов 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. — 

384 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-15534-1. — 
URL: https://urait.ru/bcode/511434 



 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.http://economy.gov.ru–официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

3. http://www.economicus –проект института «Экономическая школа» по широкому 

спектру экономических дисциплин. 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5.Научная электронная библиотека – eLibrary.ru http://elibrary.ru  

6. Электронная библиотека – http://grebennikon.ru  

7. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф/  

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/  

9.Интернет сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.  

10. Интернет сайт Правительства Москвы www.mos.ru.  

11. Интернет сайт Бюро экономического анализа ИА «Интерфакс» 

www.analytics.interfax.ru.  

12. Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» www.raexpert.ru. 16. Интернет 

сайт фондовой биржи «РТС» www.rts.ru.  

13. Федеральная служба по финансовым рынкам: www.fcsm.ru 18. Московская 

фондовая биржа: www.mse.ru  

14. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 20. Федеральная 

служба государственной статистики www.gks.ru 21. Сайт компании Вloomberg - 

http://www.bloomberg.com/ 

15. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

16. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 

коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

17.Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая 

в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций 

в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru. 

8.3. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

2. Корпоративная информационная система ЭИОС УМЦ. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине включает в 



 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками АНО 

ВО УМЦ и (или) лицами, осуществляющими практическую работу в сфере 

государственных и муниципальных закупок, привлекаемых к реализации образовательных 

программ на иных условиях и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

структурированием. 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист, которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Необходимо записывать тему и 

план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий, встречающихся в тексте. В конспект рекомендуется включать схемы, 

таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и запоминание изучаемого 

материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 



 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 



 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам. 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4.3 «Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам)». 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по 

предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований, проводимых в АНО ВО УМЦ, в том числе с учетом региональных 

особенностей, направления профессиональной деятельности студентов очной формы 

обучения и потребностей работодателей). 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 



 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Образовательный процесс по учебной дисциплине осуществляется в учебных 

аудиториях, оборудованных системами дистанционного проектирования и техническим 

средствами обучения, требует доступа к ресурсам Библиотечно-информационного 

комплекса АНО ВО УМЦ, другим полнотекстовым электронным библиотекам и 

электронным коллекциям (BOOK.ru, Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-

ресурсам. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью дисциплины является освоение студентами структуры, 

классификации, идентификации, назначению, функциям и виды моделирования 

процессов.  

Задачи дисциплины включают: выработку принципов и технологии оперативного 

вертикального и горизонтального управления процессами в организации на основе 

процессного подхода и с учетом теории вариабельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Оперативное управление процессами» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 

представления и описания целей и результатов 
проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 
этапы и основные направления работ 

УК-2.3. Владеет: навыками управления 

проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; разработки и 

реализации проекта; методами оценки 

эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах 

ПК-2 Способен координировать процесс 

управления рисками 

ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 

сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 
рекомендации по решению спорных и 

нестандартных вопросов управления рисками, 

составлять план мероприятий по реализации 
разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 

оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 
подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет с оценкой. 



 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,2  10.2       

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР) -         

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 93,8  93.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

108 108  108       

3 3  3       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекци

я 

Практ.

/ 

семин. 

заняти

я 

Лаб. 

заня

тия 

1. Основы и понятия процессного подхода к 

деятельности организации 

2 
  16 18 

2. Методика моделирования процессов 2   16 18 

 Итого 3 семестр 4   32 36 

3. Управление процессами организации  2  16 18 

4. Процесс управления поставками     2  16 18 

5. Международная и национальные системы 
подтверждения качества продукции    

 
1  16 17 

6. Контроль и калибровка (тарирование) 

инспекционного оборудования    

 
1  13,8 14,8 

 Иная контактная работа - 

 Зачет с оценкой 0,2(4) 

 Итого 4 семестр  6  61,8 72 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 
Управление процессами 
организации 

Программа построения сети процессов. 

Процесс управления организацией. 
Система показателей для управления 

процессами. Ресурсы процесса    

2 



 

2 4 
Процесс управления 

поставками 

Обеспечение качества закупок. Выбор 

поставщиков. Практика предприятий по 
качеству закупок 

2 

3 4 

Международная и 

национальные системы 
подтверждения качества 

продукции 

Политика Европейского Союза по 

оценке соответствия. Европейский 
регулируемый сектор сертификации. 

Национальные системы сертификации 

1 

4 4 

Контроль и калибровка 

(тарирование) 

инспекционного 
оборудования 

Необходимость системной калибровки 
испытательного и измерительного 

оборудования. Выбор лаборатории для 

калибровки оборудования. Роль 
инспекции и испытаний в системе 

управления 

1 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для обеспечения качественного образовательного процесса применяются 

следующие образовательные технологии: 

- традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, 

практико-ориентированная, идеи опоры и опережения, компетентностный подход 

реализуются в форме лекции, семинарские занятия, практические занятия, диспут. 

- инновационные: интерактивные лекции;  

- интерактивные: деловые игры, презентации. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 



 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом НАНО ВО 

«ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 4 

Основы и понятия 

процессного подхода к 

деятельности 
организации 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу 
по теме. 2. Составление и защита презентаций 

(видеоряда). 

16 

2. 4 

Методика 

моделирования 

процессов 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу 

по теме. 2. Подготовиться к решению задач 
моделирования процессов. 3. Составление и защита 

презентаций (видеоряда). 

16 

3. 4 
Управление процессами 

организации 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу 

по теме. 2. Составление и защита презентаций 
(видеоряда). 

16 

4. 4 
Процесс управления 
поставками 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу 

по теме. 2. Подготовиться к решению задач 
управления поставками. 3. Составление и защита 

презентаций (видеоряда). 

16 

5. 4 

Международная и 
национальные системы 

подтверждения качества 

продукции 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу 

по теме. 2. Составление и защита презентаций 
(видеоряда 

16 

6. 4 
Контроль и калибровка 

(тарирование) 

1. Подготовиться к письменному и устному опросу 

по теме. 2. Составление и защита презентаций 
13,8 



 

инспекционного 

оборудования    

(видеоряда 

ВСЕГО: 93,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Статистическое управление 

процессами 

Дональд Уилер Дэвид 

Чамберс 

Издательство Альпина 

Паблишер, 2022, - 410с 

2. Современные технологии 

менеджмента. Учебник. 

Студентам ВУЗов 

Королев В. И., Уваров 

В.В. 

М.: Издательство Магистр, 2022, 

- 640 с. 

https://www.ozon.ru/product/sovre
mennye-tehnologii-menedzhmenta-

uchebnik-studentam-vuzov-

korolev-viktor-ivanovich-uvarov-

356297944 

3. Цифровизация государственного 

управления: учебное пособие 

Косоруков, А. А. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 

— 242 c. — ISBN 978-5-4497-

1785-6. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12329
7.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- Александр Сорочан. Оптимизатор бизнес-процессов. Лучшие инструменты управления 

для повышения эффективности. Аудио. Режим доступа:  
- Романова Ю. Д. Информационные технологии в менеджменте (управлении), 2015. Режим 

доступа:https://studme.org/62386/menedzhment/informatsionnye_tehnologii_v_menedzhmente_upravlen

ii 
- Акперов И.Г., Сметанин А.В., Коноплева И. А. Информационные технологии в 

менеджменте. Учебник. М.: Инфра-М, 2019, 400 –с.  Процессный подход к управлению и BPM-

системы. Режим доступа: https://docsvision.com/info-centr/articles/bpm-business-process-

management.html  
- ВРМ - система и управление процессами. 

Режим доступа: https://www.directum.ru/company/news-analytics/bpm 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении по 

дисциплине, являются: 

- технологии активного и интерактивного обучения – дискуссии, лекция-беседа, 

лекция-дискуссия, разбор конкретных ситуаций, творческие задания, работа в малых 

группах; 

- технологии проблемного обучения - практические задания и вопросы 

проблемного характера; 

- технология дифференцированного обучения - обеспечение адресного построения 

учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному роду деятельности. 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций и его 

https://www.litres.ru/aleksandr-sorochan/
https://studme.org/62386/menedzhment/informatsionnye_tehnologii_v_menedzhmente_upravlenii
https://studme.org/62386/menedzhment/informatsionnye_tehnologii_v_menedzhmente_upravlenii
https://docsvision.com/info-centr/articles/bpm-business-process-management.html
https://docsvision.com/info-centr/articles/bpm-business-process-management.html
https://www.directum.ru/company/news-analytics/bpm


 

структурированием. 

В ходе самостоятельного изучения лекционного материала учебно-методического 

комплекса необходимо вести конспектирование теоретического учебного материала. 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист, которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений.  Необходимо записывать тему 

и план лекции, определяющий ее структуру и основные изучаемые вопросы, а также 

рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов: лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных 

идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки 

на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и 

вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное может быть записано своими словами. Каждому студенту необходимо 

выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных 

терминов и понятий, встречающихся в тексте. В конспект рекомендуется включать схемы, 

таблицы и диаграммы, обеспечивая лучшее понимание и запоминание изучаемого 

материала. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, а, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельной работе в условиях дистанционных технологий обучения 

отводится особая роль и уделяется особое внимание, т. к. данная форма обучения, во-

первых, занимает наибольший удельный вес в процессе дистанционного обучения, а, во-

вторых, позволяет более эффективно овладевать знаниями, умениями и навыками, 

развивать способность к самоорганизации в дальнейшей профессиональной деятельности 

студента. Самостоятельная работа требует планомерности и систематизации, формируя 

тем самым стиль умственной работы обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитательную; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование и структурирование лекций, рекомендуемой литературы, 

представленных в учебно-методическом комплексе дисциплины (модуля); 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение практических заданий и решение задач; 

4. Ответы на контрольные вопросы по теме. 

4. Работа с тестами текущего и итогового характера; 

5. Написание реферата или эссе. 

6. Выполнение курсовых работ (проектов), если это предусмотрено учебным 



 

планом. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к планируемому тематическому занятию. 

При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 

материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает непосредственно от 

преподавателя, проводящего вебинар. При освоении курса студент может пользоваться 

электронной библиотекой университета, которая обеспечена всей необходимой 

литературой, рекомендуемой преподавателем для освоения дисциплины (модуля). 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из 

них можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и 

литературу для углубленного изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует 

начинать с учебника (учебного пособия), в которой изложены основы научных знаний по 

определенной дисциплине (модулю) в соответствии с целями и задачами обучения, 

установленными рабочей программой. При работе с литературой следует учитывать, что 

имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных этапах 

освоения материала.  

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 

поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия.  

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 

чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать 

свод основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими.  

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках учебной 

дисциплины (модуля) выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно 

использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием.  

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при 

чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Важно не только 

содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; 

автор; источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

-  медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

-  выделить ключевые слова в тексте; 

-  постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 

комментирования. Важной составляющей любого солидного научного издания является 

список литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 

обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку 

относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на 

составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно. При этом важно не 

терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 

образом можно упустить главное. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  



 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

https://www.summatechnology.ru/solutions/mes/mes-operativnoe-upravlenie-

proizvodstvom/ MES: Оперативное управление производством 

https://www.businessstudio.ru/articles/article/ 

operativnoe_upravlenie_biznes_protsessami_banka_s_/ Оперативное управление бизнес-

процессами банка с минимальными элементами процессного подхода 

https://www.jetbusiness.ru/ Портал информационной поддержки предпринимателей 

http://priem.guu.ru/wp-content/uploads/2020/03 Управление международными 

проектами для бизнеса лидеров 

http://www.havemanagement.ru/hamas-91-1.html Система информационно-

справочной документации. Менеджмент 

https://studref.com/600039/menedzhment/svyaz_biznes_protsessov_operativnogo_upravl

eniya  Связь бизнес-процессов и оперативного управления 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 

информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

https://www.summatechnology.ru/solutions/mes/mes-operativnoe-upravlenie-proizvodstvom/
https://www.summatechnology.ru/solutions/mes/mes-operativnoe-upravlenie-proizvodstvom/
https://www.businessstudio.ru/articles/article/%20operativnoe_upravlenie_biznes
https://www.businessstudio.ru/articles/article/%20operativnoe_upravlenie_biznes
http://priem.guu.ru/wp-content/uploads/2020/03
http://www.havemanagement.ru/hamas-91-1.html
https://studref.com/600039/menedzhment/svyaz_biznes_protsessov_operativnogo_upravleniya
https://studref.com/600039/menedzhment/svyaz_biznes_protsessov_operativnogo_upravleniya
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: 

- формирование у студентов комплекса теоретических знаний об особенностях 

инвестиционной и инновационной деятельности, взаимосвязях между ними, а также 

практических умений осуществлять выбор, организацию и финансирование наиболее 

привлекательных для инвестора инвестиционных и инновационных проектов.  

Задачи дисциплины:  

-знать роль инвестиций и инноваций в развитии социально-экономической 

системы;  

- освоить теоретические основы и практику выбора направлений инвестирования и 

принятия инвестиционных решений;  

- рассматривать инновационную деятельность как объект инвестирования и 

управления; 

- изучить методику оценки эффективности инвестиций в условиях 

неопределенности и риска:  

-изучить современные особенности управления инвестиционными и 

инновационными проектами; 

- определять возможные источники и методы финансирования инвестиционных 

проектов.  

- выделить проблемы в сфере финансирования инновационных проектов;  

- освоить стратегии и тактики инновационной деятельности компаний и принципы 

их разработки;  

- умение формировать эффективный механизм стимулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности компании. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Инвестиции» относится к относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана, и является дисциплиной по выбору. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе, способы 
представления и описания целей и результатов 

проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения 

проекта 

УК-2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов; 
разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ 

УК-2.3. Владеет: навыками управления 

проектами в области, соответствующей 
профессиональной деятельности; разработки и 

реализации проекта; методами оценки 

эффективности проекта, а также потребности в 

ресурсах 

ПК-2 Способен координировать процесс ПК-2.1. Знает: принципы делового общения, 



 

управления рисками сущность и методы управления проектами 

ПК-2.2. Умеет: обосновывать позиции по 

вопросам управления рисками, формулировать 
рекомендации по решению спорных и 

нестандартных вопросов управления рисками, 

составлять план мероприятий по реализации 
разработанных рекомендаций 

ПК-2.3. Владеет: навыками идентификации и 

оценки рисков объекта консультационного 

проекта (бизнес-процесса, проекта, программы, 
подразделения) 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы (108 академических часов). 

Форма отчетности: зачет с оценкой. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 10,2  10.2       

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
6  6       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР) -    -     

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 93,8  93.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 108  108       

Зач. ед.: 3  3       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Роль инвестиций в экономическом развитии, 

источники, методы и инструменты 

финансирования инвестиционной деятельности 

1   8 9 

2. Законодательно-нормативное регулирование 

инвестиционной деятельности в России 
1   8 9 

3. Инвестиционный проект и инвестиционные модели 1   8 9 

4. Проектный анализ и оценка инвестиционных 1   8 9 



 

проектов 

 Итого 3 семестр 4   32 36 

5. Риски инвестиционных проектов, их оценка и 
методы снижения 

 2  16 18 

6. Проектное финансирование инвестиционных 

проектов 
 2  16 18 

7. Инвестиции в инновации и их финансирование, 
формирование инвестиционной стратегии 

организации 

 1  16 17 

8. Оценка эффективности инвестирования в ценные 
бумаги, формирование и управление портфелем 

ценных бумаг 

 1  13,8 14,8 

 Иная контактная работа - 

 Зачет с оценкой 0,2(4) 

 Итого 4 семестр  6  61,8 72 

 Итого: 108 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1 4 
Риски инвестиционных 
проектов, их оценка и методы 

снижения 

Вопросы для обсуждения:  

1.Количественные и качественные 

методы оценки рисков инвестиционные 
проектов.  

2.Методы управления инвестиционными 

рисками.  

3.Использование метода реальных 
опционов. 

Формы контроля: 

Устный опрос.  
Решение ситуационных задач и их 

обсуждение   

Подготовка к контрольной работе.  

Подготовка и презентация 
индивидуальных проектов. 

2 

2 4 
Проектное финансирование 

инвестиционных проектов 

Вопросы для обсуждения: 

1.Виды и формы проектного 
финансирования. 

2.Риски участников проектного 

финансирования, управление рисками. 
3. Количественные критерии принятия 

решений в проектном финансировании. 

4.Основные формы ГЧП. 
5. Критерии их выбора. 

6. Оценка эффективности проектов ГЧП 

и МЧП 

Формы контроля: 
Устный опрос.  

Решение тестов и задач. 

Контрольная работа.  
Подготовка и презентация 

индивидуальных проектов 

2 

3 4 
Инвестиции в инновации и их 
финансирование, 

формирование 

Вопросы для обсуждения: 
1.Виды портфелей ценных бумаг. 

2.Пассивные стратегии управления 

1 



 

инвестиционной стратегии 

организации 

портфелем ценных бумаг 

3.Активные стратегии управления 
портфелем ценных бумаг 

4.Определение дохода, риска и 

доходности портфеля 
Формы контроля: 

Устный опрос. 

Решение тестов и задач. 

Групповое творческое обсуждение 

4 4 

Оценка эффективности 
инвестирования в ценные 

бумаги, формирование и 

управление портфелем 
ценных бумаг 

Вопросы для обсуждения: 

1.Оценка инвестиционных качеств 

различных видов ценных бумаг. 
2.Определение стоимости облигаций и 

акций 

3.Определение дохода и доходности 
различных видов ценных бумаг. 

4.Риски инвестирования в ценные 

бумаги и их измерение. 
Формы контроля: 

Устный опрос. 

Решение задач и тестов.  

Обсуждение результатов контрольной 
работы и письменного творческого 

задания 

1 

ВСЕГО: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и 

(или) лицами, привлекаемыми вузом к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия семинарского типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 



 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом НАНО ВО 

«ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 3 

Роль инвестиций в 

экономическом 

развитии, источники, 
методы и инструменты 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

Задания для самостоятельного изучения. 

1. Факторы, препятствующие инвестиционной 

деятельности в России. 
2. Состав и структура инвестиций в экономике 

России 

3.Состав и структура источников финансирования 

инвестиций в России, анализ современных 
тенденций 

4. Источники финансирования инвестиций в 

интегрированных структурах. 

8 

2. 3 

Законодательно-

нормативное 

регулирование 

Задания для самостоятельного изучения. 

1. Содержание Федерального закона от 25.02.1999 

No39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

8 



 

инвестиционной 

деятельности в России. 

Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений 
2. Содержание Федерального закона от 09.07.1999 

No 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» 
3. Содержание Федерального закона от 22.04.1996 

No39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

4. Нормативно-правовая база инвестиционной 

деятельности в субъектах Российской Федерации 

3. 3 

Инвестиционный проект 

и инвестиционные 
модели 

Задания для самостоятельного изучения. 

1.Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта 

на основе выбранной инвестиционной модели. 
2.Разработка бизнес-плана на примере конкретного 

инвестиционного проекта 

8 

4. 3 

Проектный анализ и 

оценка инвестиционных 

проектов 

Задания для самостоятельного изучения. 
1.Подходы к оценке инвестиционных проектов в 

«Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов» (утв. 
Министерством экономики РФ, Министерством 

финансов РФ, Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике 
21.06.1999 N ВК 477) 

2. Оценка комплексных инвестиционных проектов 

(проект приказа Минфина России «Об утверждении 

методических рекомендаций по оценке 
эффективности комплексных инвестиционных 

проектов») 

3. Изучение источников и комментариев к ним 

8 

5. 4 

Риски инвестиционных 

проектов, их оценка и 

методы снижения 

Задания для самостоятельного изучения. 

1.Использование методов реальных опционов:  

-на прекращение проекта;  
-на отсрочку развития;  

- на расширение или сокращение;  

- на продление или досрочное завершение;  

- на переключение;  
- арочные опционы;  

-сложные опционы. 

2.Поиск и изучение кейсов на использование 
методов реальных опционов 

16 

6. 4 

Проектное 

финансирование 

инвестиционных 
проектов 

Задания для самостоятельного изучения. 

1.Разбор кейсов по проектному финансированию. 
2.Изучение Федерального закона от 13.07.2015 

No224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в Российской Федерации» 

3. Изучение Федерального закона от 21.07.2005 No 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ред. от 
27.12.2018) 

4. Изучение источников и комментариев к ним 

5. Поиск и изучение лучших практик использования 
ГЧП 

16 

7. 4 

Инвестиции в 

инновации и их 
финансирование, 

формирование 

Задания для самостоятельного изучения. 

1.Инструменты государственного стимулирования 
инновационной деятельности в России 

2. Состояние венчурного финансирования в России 

16 



 

инвестиционной 

стратегии организации 

3. Анализ инвестиционного рынка в России на 

современном этапе 
4.Подбор и работа с дополнительной литературой, в 

том числе иностранной по соответствующей 

тематике 
5. Поиск эмпирических данных, их обработка и 

анализ 

8. 4 

Оценка эффективности 
инвестирования в 

ценные бумаги, 

формирование и 

управление портфелем 
ценных бумаг 

Оценка эффективности инвестирования в ценные 
бумаги, формирование и управление портфелем 

ценных бумаг 
13,8 

ВСЕГО: 93,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Основы управления 
инвестициями: учебно-

методическое пособие 

А. А. Гребенникова, Е. 
Е. Нечаевская, О. П. 

Салтыкова 

Саратов: Вузовское образование, 
2022. — 64 c. — ISBN 978-5-

4487-0826-8. — Текст: 

электронный//Цифровой 
образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12029
1.html 

2. Инвестиции в «зеленую» 

экономику в России: монография 

Макарова, М. В. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 

— 98 c. — ISBN 978-5-4497-

1682-8. — Текст: электронный // 
Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 
https://www.iprbookshop.ru/12177

8.html 

3. Инвестиции в меняющемся мире: 

направления, приоритеты, 
инструменты: монография 

А. И. Данилов, О. Ю. 

Ермоловская, Д. А. 
Егорова 

Москва: Дашков и К, 2021. — 

190 c. — ISBN 978-5-394-04663-
6. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12070

8.html 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

8.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1.http://economy.gov.ru–официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ. 

2. http://www.aup.ru – административно-управленческий портал по вопросам 

экономики, финансов, менеджмента и маркетинга. 

3. http://www.economicus –проект института «Экономическая школа» по широкому 



 

спектру экономических дисциплин. 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5.Научная электронная библиотека – eLibrary.ru http://elibrary.ru  

6. Электронная библиотека – http://grebennikon.ru  

7. Национальная электронная библиотека – http://нэб.рф/  

8. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки – 

https://dvs.rsl.ru/  

9.Интернет сайт Министерства финансов Российской Федерации www.minfin.ru.  

10. Интернет сайт Правительства Москвы www.mos.ru.  

11. Интернет сайт Бюро экономического анализа ИА «Интерфакс» 

www.analytics.interfax.ru.  

12. Интернет сайт Рейтингового агентства «Эксперт» www.raexpert.ru. 16. Интернет 

сайт фондовой биржи «РТС» www.rts.ru.  

13. Федеральная служба по финансовым рынкам: www.fcsm.ru 18. Московская 

фондовая биржа: www.mse.ru  

14. Московская Межбанковская валютная биржа: www.micex.ru 20. Федеральная 

служба государственной статистики www.gks.ru 21. Сайт компании Вloomberg - 

http://www.bloomberg.com/ 

15. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

16. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет 

более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, 

коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

17.Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных 

конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных 

наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, 

транспорта, технологии, творчества, языка и литературы. 

8.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru. 

8.3. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

2. Корпоративная информационная система ЭИОС УМЦ. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине включает в 

себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками АНО 

ВО УМЦ и (или) лицами, осуществляющими практическую работу в сфере 

государственных и муниципальных закупок, привлекаемых к реализации образовательных 

программ на иных условиях и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

педагогическими работниками АНО ВО УМЦ и (или) лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 



 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 4.3 «Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам)». 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований, проводимых в АНО ВО УМЦ, в том числе с учетом региональных 

особенностей, направления профессиональной деятельности студентов очной формы 

обучения и потребностей работодателей). 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 



 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

- способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что 

уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны 

быть дороги всем людям;  

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя 

поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.  

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;  

- спорить в дружественной манере;  

- быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

- язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к 

другим. 

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу:  

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу. Для 

этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, 

информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к устному опросу содержатся в 

рабочей программе дисциплине и в фонде оценочных средств и доводятся до студентов 

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества 

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу 

студенту необходимо ознакомиться с материалом по заданной тематике в учебнике или 

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 



 

на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 

отдельным проблемным аспектам. 

Методические рекомендации по выполнению практических задач и заданий. 

Целью практических заданий и упражнений является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в результате изучения учебного и 

теоретического материала, следовательно, формирование определенных умений и 

навыков. В ходе выполнения практических заданий необходимо прочитать конспект 

лекции, еще раз просмотреть основную и дополнительную литературу, выполнить 

предложенные преподавателем варианты практических заданий с учетом его 

рекомендаций и требований программы. Рекомендуется в процессе выполнения 

практических заданий дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи и пометки. Желательно при выполнении практических заданий использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Образовательный процесс по учебной дисциплине «Региональная экономика и 

управление» осуществляется в учебных аудиториях, оборудованных системами 

дистанционного проектирования и техническим средствами обучения, требует доступа к 

ресурсам Библиотечно-информационного комплекса АНО ВО УМЦ, другим 

полнотекстовым электронным библиотекам и электронным коллекциям (BOOK.ru, 

Znanium.com, eLIBRARY.ru и др.), Интернет-ресурсам.  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Лабораторный практикум (Анализ 

финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности предприятия)» 

является овладение основами теории анализа и диагностики хозяйственной деятельности 

хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики с целью их практического 

применения. 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании и назначении анализа финансового состояния 

и результатов хозяйственной деятельности как базовой дисциплины в системе 

специальных дисциплин; 
- приобретение системы знаний об анализе финансового состояния и результатов 

хозяйственной деятельности как одной из функций предпринимательской деятельности; 
- формирование навыков по подготовке и представлению результатов 

проведенного анализа для внутренних и внешних пользователей; 
- усвоение теоретических основ хозяйственных деятельности, на основе которых 

формируются показатели об имущественном состоянии и полученных финансовых 

результатах хозяйствующего субъекта. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Лабораторный практикум (Анализ финансового состояния и 

результатов хозяйственной деятельности предприятия)» является факультативной 

дисциплиной учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-3 Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1. Знает: принципы подбора эффективной 
команды; методы эффективного руководства 

коллективами 

УК-3.2. Умеет: вырабатывать командную 

стратегию; организовывать работу коллективов; 
управлять коллективом; разрабатывать 

мероприятия по личностному, 

образовательному и профессиональному росту 

УК-3.3. Владеет: методами организации 

команды; навыками управления коллективом 

для достижения поставленной цели, разработки 

стратегии и планирования командной работы 

ОПК-4 Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-4.1. Знает: понятия и виды 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере; общий процесс и 
технологии, принципы и методы принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной сфере 

ОПК-4.2. Умеет: использовать 
законодательные, нормативные и методические 

документы в процессе принятия 

организационно-управленческих решений; 
применять модели и методы разработки и 

принятия управленческих решений и 

обосновывать выбор принимаемых 



 

организационно-управленческих решений 

ОПК-4.3. Владеет: навыками принятия 

организационно-управленческих решений для 
достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; навыками 

применения конкретных методов разработки и 
принятия управленческих решений 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Форма отчетности: зачет. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 
учебному 

плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 6,2 6.2        

2 Лекции (Л) 2 2        

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
4 4        

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР) - -        

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2 0.2        

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 61,8 61.8        

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72 72        

Зач. ед.: 2 2        

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Информационная база и организация 

аналитической работы на предприятии 
1   10 11 

2. Тема 2. Анализ результатов хозяйственной 
деятельности предприятия 

 1  10 11 

3. Тема 3. Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 
1   10 11 

4. Тема 4. Анализ финансового состояния 
предприятия 

 1  10 11 

5. Тема 5. Анализ эффективности использования 

активов, собственного и заемного капитала 
 1  10 11 

6. Тема 6. Анализ и диагностика кризисного развития  1  11,8 12,8 



 

предприятия 

 Иная контактная работа - 

 Зачет 0,2(4) 

 Итого: 72 

4.4 Практические занятия 

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

2. 1 

Тема 2. Анализ результатов 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Решение ситуационных задач, 

упражнений, анализ бизнес-ситуаций. 

Подготовка докладов; подготовка к 

итоговому тестированию; подготовка к 
устным опросам; написание эссе, 

презентации в формате PowerPoint 

1 

4. 1 
Тема 4. Анализ финансового 

состояния предприятия 

Решение ситуационных задач, 
упражнений, анализ бизнес-ситуаций. 

Подготовка докладов; подготовка к 

итоговому тестированию; подготовка к 
устным опросам; написание эссе, 

презентации в формате PowerPoint 

1 

5. 1 

Тема 5. Анализ 

эффективности использования 

активов, собственного и 

заемного капитала 

Решение ситуационных задач, 
упражнений, анализ бизнес-ситуаций. 

Подготовка докладов; подготовка к 

итоговому тестированию; подготовка к 

устным опросам; написание эссе, 
презентации в формате PowerPoint 

1 

6. 1 

Тема 6. Анализ и диагностика 

кризисного развития 
предприятия 

Решение ситуационных задач, 

упражнений, анализ бизнес-ситуаций. 
Подготовка докладов; подготовка к 

итоговому тестированию; подготовка к 

устным опросам; написание эссе, 
презентации в формате PowerPoint 

1 

ВСЕГО: 4 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрена. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компетентностный подход предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Кроме того, для активизации 

самостоятельной работы студентами используются содержащиеся в учебно-методическом 

комплексе методические рекомендации по самостоятельной работе, по подготовке к 

практическим занятиям и проведению дискуссий. Широко используется вовлечение 

студентов в научно-исследовательскую работу с последующим обсуждением 

подготовленных ими докладов на научно-практических конференциях. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 



 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включающий 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом НАНО ВО 

«ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  



 

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 

семес

тра 

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 

1. 1 

Тема 1. 

Информационная база и 

организация 

аналитической работы 
на предприятии 

Бухгалтерский баланс, его строение и использование 
для анализа финансового состояния 

Информационная база и организация аналитической 

работы на предприятии 

10 

2. 1 

Тема 2. Анализ 
результатов 

хозяйственной 

деятельности 
предприятия 

Комплексный анализ организационно-технического 

уровня и других условий производственно-
хозяйственной деятельности включая анализ: 

трудовых ресурсов, состава и структуры имущества 

предприятия и основных средств, анализ 
использования материальных ресурсов, 

оборачиваемости оборотных активов и 

себестоимости продукции, состояния дебиторской и 
кредиторской задолженности, объемов производства 

и продаж 

10 

3. 1 

Тема 3. Анализ 
финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Анализ платежеспособности предприятия и оценка 

степени риска его банкротства. Комплексный анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия 

10 

4. 1 

Тема 4. Анализ 

финансового состояния 

предприятия 

Комплексный анализ финансового состояния 

предприятия Анализ финансовой устойчивости 

коммерческого предприятия 

10 

5. 1 

Тема 5. Анализ 

эффективности 

использования активов, 
собственного и 

заемного капитала 

Комплексный анализ эффективности использования 

активов, собственного и заемного капитала. Анализ 
капиталоотдачи (деловой активности 

10 

6. 1 
Тема 6. Анализ и 
диагностика кризисного 

развития предприятия 

Анализ состава и структуры финансовых ресурсов 
предприятии. Комплексный анализ и диагностика 

кризисного развития предприятия 

11,8 

ВСЕГО: 61,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Системный анализ финансового 

практикума: учебное пособие 

Выгодчикова, И. Ю. Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2023. 

— 284 c. — ISBN 978-5-4497-
1838-9. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
URL: 

https://www.iprbookshop.ru/12534

5.html 

2. Финансовый анализ: учебное 
пособие 

Д. А. Кириченко, Н. Е. 
Симионова 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. 
— 103 c. — ISBN 978-5-4497-

1740-5. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: 



 

https://www.iprbookshop.ru/12354

5.html 

3. Оценка стоимости бизнеса: учеб. 
для студентов вузов, обуч. по 

напр. «Экономика» (квалиф. 

«бакалавр» и «магистр») 

под ред. М. А. 
Эскиндарова, М. А. 

Федотовой; 

Финуниверситет 

-е изд., стер. –Москва: КНОРУС, 
2018. –320 с.  –URL: 

https://www.book.ru/book/926639 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

www.nalog.ru – сайт Федеральная налоговая служба 

v8.1C.ru 

debet-kredit.info 

www.consultant.ru  

www.garant.ru 

Электронная библиотека и сайты кафедры:  

www.krugosvet.ru  

www.iprbookshop.ru  

www.georgiy-pi.ru 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Одна из важнейших задач института - научить студента самостоятельно учиться в 

дальнейшем всю жизнь.  

Во время учебы в институте закладывается лишь фундамент знаний по избранной 

специальности (направлению подготовки). 

Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 

приобрести навыки самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность 

работать во время учебы более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной 

работы составляет по времени более пятидесяти процентов от всего времени изучаемого 

цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного процесса, с которым каждый 

студент может ознакомиться у заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины.  

Главное в период обучения — это научиться методам самостоятельного 

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы 

и поведения.  

Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие 

программы изучаемых в семестре дисциплин (имеются у заведующего кафедрой, в 

библиотеке), учебный план и расписание занятий. Рекомендуется не только ознакомиться 

с этими документами, но и изучить их.  

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, 

т.е. при 6 часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить не 

менее 2-4 часов.  

Каждому студенту следует самостоятельно составлять еженедельный и 

семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтра. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли 

каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно 

осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.  

Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой 

части работы, не уменьшая объема недельного плана.  

http://www.garant.ru/


 

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы («домашней 

работы») являются: теоретическая подготовка к практическим занятиям (на основе 

рекомендованной литературы и информационных ресурсов сети Интернет); выполнение 

заданий для самостоятельной подготовки, включенных в содержание лабораторных работ; 

создание тезауруса курса; выполнение реферата по выбранным темам, подготовка 

аналитических справок по темам семинаров; подготовка аннотированного обзора 

литературы по заданной теме; написание эссе по темам. 

Аудиторная самостоятельная работа включает в себя: выполнение тестовых 

заданий для проверки качества усвоения знаний и последующую самостоятельную работу 

над указанными преподавателем ошибками в них; участие в работе семинара: подготовка 

аналитических записок на семинаре, рефератов; самоконтроль и взаимоконтроль 

выполняемых индивидуальных заданий (оценивание докладов студентов на семинарских 

занятиях самими студентами). 

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в процессе 

самостоятельной работы над изучением теоретического материала, возникли проблемы, 

разрешить которые самостоятельно не удаётся, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. При этом следует формулировать 

вопросы максимально конкретно. 

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с 

научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины а также развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 

информации. 

Содержание самостоятельной работы студентов носит двусторонний характер: с 

одной стороны - это способ деятельности студентов во всех организационных формах 

учебных занятий и во внеаудиторное время, когда они изучают материал, определенный 

содержанием учебной программы; с другой - это вся совокупность учебных заданий, 

которые должен выполнить студент: подготовить доклад по определенной теме, 

подготовить материал к практическому занятию, к деловой игре и т.п. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: участие в 

работе научного студенческого кружка; участие в научных студенческих конференциях, 

олимпиадах, конкурсах; написание и издание научных статей под руководством 

преподавателя; участие в работе лабораторий по профилю изучаемой дисциплины; 

изучение первоисточников (монографий, статей и др.); подготовка докладов; подготовка к 

итоговому тестированию; подготовка к устным опросам; написание эссе, презентации в 

формате PowerPoint и т.д. 

При подготовке к самостоятельной работе над рефератом необходимо особое 

внимание уделять структуре работы. Она должна содержать введение; основной текст, 

имеющий внутреннюю рубрикацию; заключение; список источников и литературы. 

Объём работы должен составлять не менее 15 л., список литературы - не менее 10 

наименований. При написании эссе требуется кратко, в сжатой форме (объем не более 1 

листа) изложить в свободной форме свои мысли по проводу предложенного 

преподавателем вопроса, основываясь на полученной информации. Темы рефератов 

выбираются студентами самостоятельно. 

Подготовка сообщений к семинарским занятиям включает в себя самостоятельный 

поиск информации по заданной теме. 

Анализ литературы и источников, а также работа с нормативно-правовыми актами 

подразумевает самостоятельное изучение оригинальных текстов с последующей их 

интерпретацией. 

Оформление основных видов эконометрических документов связано с 

использованием полученных знаний об обязательных реквизитах и специфике языка 

эконометрических документов. 



 

Работа с документами онлайн позволяет быстро и оперативно реагировать на 

изменения практики написания деловой корреспонденции, адресованной зарубежным 

партнерам. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные 

средства: 

- программное обеспечение: Microsoft Office (Acess, Excel, Power Point, Word); 

- Skype; 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы: 

- Электронные библиотечные системы (ЭБС) открытого доступа;  

- ЭБС IPRbooks; 

- Информационно-библиографический фонд АНО ВО УМЦ. 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  

- Компьютерные классы УМЦ с подключением их к системе телекоммуникаций 

(электронная почта, Интернет). 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Персональные компьютеры с возможностью выхода в сеть Интернет; 

- Автоматизированная система тестирования; 

- Компьютерное оборудование, с подключением к системе телекоммуникаций; 

- Электронная почта; 

- Библиотека УМЦ (имеющая рабочие места для студентов).  

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения учебной дисциплины «Организация доступной среды для лиц с 

ОВЗ» является формирование у студентов компетенций – знаний и навыков, позволяющих 

выпускнику успешно работать в сфере, связанной с социальным обслуживанием 

инвалидов и лиц с ОВЗ, организовывать труд инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать базовые представления о нормативно-правовом обеспечении 

требований к доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, умение их 

реализовывать.  

- сформировать знания об особенностях разработки и практического внедрения 

технологий обеспечения доступности объектов и услуг с учетом потребностей инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

- познакомить со специализированными средствами и системами обеспечения 

безбарьерной социальной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- сформировать знания об особенностях создания безбарьерной социальной среды 

для инвалидов и лиц с ОВЗ на объектах инфраструктуры, об организации обслуживания 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- обеспечить развитие практических навыков оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным группам населения.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Учебная дисциплина «Организация доступной среды для лиц с ОВЗ» является 

факультативной дисциплиной учебного плана. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемая компетенция  Планируемые результаты обучения  

УК-5 Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Знает: национальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основы и закономерности 

социального и межкультурного 
взаимодействия, направленного на решение 

профессиональных задач 

УК-5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом 

особенностей аудитории; соблюдать этические 

нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

УК-5.3. Владеет: навыками организации 
продуктивного взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; приемами 
преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать УК-6.1. Знает: основные принципы 



 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 
самооценки 

профессионального и личностного развития, 

исходя из этапов карьерного роста и требований 
рынка труда; основы саморазвития, 

самореализации, самоорганизации, 

использования творческого потенциала в 

собственной деятельности 

УК-6.2. Умеет: решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, 

включая задачи изменения карьерной 
траектории; расставлять приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

УК-6.3. Владеет: способами управления своей 
познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки и 

принципов непрерывного образования 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Форма отчетности: зачет. 

4.2 Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 
плану 

Семестры 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

1 Контактная работа (всего) 8,2  8.2       

2 Лекции (Л) 4  4       

3 
Практические (ПЗ) и семинарские 

(С) занятия  
4  4       

4 
Лабораторные работы (ЛР) / 

лабораторный практикум (ЛП) 
         

5 Иная контактная работа (ИКР) -    -     

6 Консультация (Конс)          

7 Зачет (З) 0,2  0.2       

8 Экзамен (Э)          

9 Курсовая работа (проект) (КР/КП)          

10 Самостоятельная работа (всего): 59,8  59.8       

11 
ОБЩАЯ трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72       

Зач. ед.: 2  2       

4.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы дисциплины 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам занятий), часов 
СРС 

часов 

Всего 

часов 

Лекц

ия 

Практ./ 

семин. 

занятия 

Лаб. 

заня

тия 

1. Тема 1. Правовые основы и общие требования к 
охране труда лиц с ОВЗ и создания доступной 

1 1  14 16 



 

среды. Особенности трудоустройства инвалидов в 

РФ. Основные требования законодательства по 
охране труда инвалидов и создания доступной 

среды. Противопоказания к трудовой деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями. Охрана 

труда инвалидов в РФ 

2. Тема 2. Проблемы и потребности лиц с ОВЗ в 

помощи на объектах инфраструктуры. Группы 

инвалидов. Классификация групп инвалидов, 
определения скрытых и явных признаков 

инвалидности. Потребности разных групп 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Барьеры для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Определение барьеров для каждой 
группы инвалидов: по зрению, по слуху, по 

опорно-двигательному аппарату, перемещающихся 

на креслах-колясках, нуждающихся в получении 
информации и перемещении. 

1 1  14 16 

3. Тема 3. Адаптация лиц с ОВЗ при трудоустройстве. 

Взаимодействие с центром занятости и получение 

дотации на рабочее место. Адаптация инвалидов. 
Обеспечение безопасности рабочих мест. 

Организация рабочих мест. Требования к 

планировке рабочего места. Требования к 
организации рабочего места с ПЭВМ. Гигиена 

труда. Микроклимат. Освещенность. Гигиена труда 

1 1  14 16 

4. Тема 4. Управленческие аспекты заботы о лицах с 

ОВЗ. Определение круга задач, видов работ для 
инвалидов (программа медицинской и социальной 

реабилитации). Подготовка коллектива и 

руководителей 

1 1  17,8 19,8 

 Иная контактная работа - 

 Зачет 0,2(4) 

 Итого: 72 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семес
тра 

Тема учебной дисциплины 
Содержание лабораторных работ / 

практических занятий 
Всего часов 

1. 4 

Тема 1. Правовые основы и 

общие требования к охране 

труда лиц с ОВЗ и создании 

доступной среды. 

Особенности трудоустройства 

инвалидов в РФ. Основные требования 
законодательства по охране труда 

инвалидов и создании доступной среды 

Противопоказания к трудовой 

деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями. Охрана труда 

инвалидов в РФ 

1 

2. 4 

Тема 2. Проблемы и 
потребности лиц с ОВЗ в 

помощи на объектах 

инфраструктуры 

Группы инвалидов. Классификация 
групп инвалидов, определения скрытых 

и явных признаков инвалидности. 

Потребности разных групп инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Барьеры для инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Определение барьеров для 

каждой группы инвалидов: по зрению, 

по слуху, по опорно-двигательному 
аппарату, перемещающихся на креслах-

колясках, нуждающихся в получении 

1 



 

информации и перемещении 

3. 4 
Тема 3. Адаптация лиц с ОВЗ 

при трудоустройстве 

Взаимодействие с центром занятости и 

получение дотации на рабочее место. 

Адаптация инвалидов. Обеспечение 

безопасности рабочих мест. Организация 
рабочих мест. Требования к планировке 

рабочего места. Требования к 

организации рабочего места с ПЭВМ. 
Гигиена труда. Микроклимат. 

Освещенность. Гигиена труда 

1 

4. 4 

Тема 4. Управленческие 

аспекты заботы о лицах с 

ОВЗ. 

Определение круга задач, видов работ 
для инвалидов (программа медико-

социальной реабилитации). Подготовка 

коллектива и руководителей 

1 

ВСЕГО: 4 

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
- учебным планом не предусмотрен. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Организация доступной среды для лиц с ОВЗ» 

осуществляется в форме лекций и практических занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью. Лекции имеют цель: дать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине; сконцентрировать 

внимание студентов на наиболее сложных узловых проблемах. В ходе чтения лекций 

следует обращать внимание на содержание и методику применяемых в преподавании 

приемов и средств активизации учебной деятельности студентов.  В ходе занятий 

используются интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов 

друг с другом и с преподавателем.  

К успешным интенсивным технологиям следует отнести, прежде всего, 

технологию педагогического сотрудничества. В соответствии с данной технологией 

содержание, методы, организационные формы обучения рассматриваются в контексте 

непосредственного и опосредованного взаимодействия преподавания и учения. Процесс 

обучения основывается на взаимодействии двух объектов коммуникации (преподаватель – 

студент) и организуется как активный процесс взаимных усилий по достижению цели. 

Преподаватель привносит в содержание образования свое эмоционально-ценностное 

отношение и, обращаясь к личности студента, организует совместную деятельность по 

осмыслению содержания образования. При этом обеспечивается понимание общности 

интересов и необходимости совместных действий, осознание обучающимися свободы в 

проявлениях инициативы, самостоятельности и творчества.  

В методической системе обучения бакалавров задействуется технология 

обеспечения интереса обучающихся к занятию. Интерес мобилизует возможности, 

повышает уровни внимания, понимания и запоминания. Технология основывается на 

следующих положениях: выраженное проявление интереса самого преподавателя к 

занятию; доступность, ясность, понятность изложения изучаемого материала; значимость 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности; актуальность, 

новизна, практичность материала; логичность и структурная четкость раскрытия темы, 

обоснованность и доказательность изложения. Возбуждение и удержание интереса 

обучающихся обеспечивается целым рядом методических приемов:  

- наглядности (образцы, слайды, таблицы, видеоматериалы, демонстрации и т.п.); - 

конкретизации (факты, примеры, копии документов и т.п.);  



 

- персонификации (упоминание фамилий, организаций, обращение к личному 

опыту обучаемых, персональные обращения к кому-нибудь из аудитории);  

- соучастия («давайте подумаем…», «как вы считаете…», «представьте, что вы 

находитесь…» и т.п.);  

- создания проблемной ситуации (формулирование проблемы, поиск способа 

решения проблемы, решение проблемы; разрешение противоречия; постановка учебной 

задачи и т.п.);  

- включения обучающихся в решение практических задач (должна прослеживаться 

связь с будущей профессиональной деятельностью);  

- активизации самостоятельности и творчества (стимулирование к выбору и 

самостоятельному использованию оптимальных способов выполнения задания, методов и 

средств; организация исследовательской и творческой деятельности).   

В рамках технологии эффективно комбинировать разные методы учебно-

познавательной деятельности:  

- словесные методы (рассказ, диспут, объяснение и др.);  

- практические методы (решение задач, практические задания и др.);  

- индуктивные методы (изучение материала от частного к общему);  

- дедуктивные методы (изучение материала от общего к частному);  

- проблемно-поисковые методы (частично-поисковая или исследовательская 

деятельность);  

- методы самостоятельной работы (самостоятельная работа, выполняемая 

студентами при непосредственном или опосредованном руководстве, по собственной 

инициативе).  

Активизирующий эффект на занятии дают ситуации, в которых обучаемые 

должны:  

-отстаивать свое мнение;  

-принимать участие в дискуссиях и обсуждениях;  

-ставить вопросы своим одногруппникам и преподавателю;  

-рецензировать ответы одногруппников;  

-находить несколько вариантов решения познавательной задачи и т.п.  

Все вышеназванные приемы и методы позволяют обеспечить разнообразие 

учебного материала: теоретические положения, доказательства, данные научных 

исследований, примеры из практики, практические рекомендации и др.   

В обучении бакалавров значимыми развивающими технологиями являются 

технологии, построенные на интегративной основе. Системообразующим компонентом в 

данных технологиях выступает интеграция. Интеграцию можно интерпретировать как 

дидактический принцип, который предусматривает сохранение базисных частей 

содержания программ специальных дисциплин, практическую направленность 

содержания специальных дисциплин, целостность восприятия всех дисциплин цикла. 

Практические занятия организованы с использованием технологий развивающего 

обучения и технологий, основанных на коллективных способах обучения.  

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель 

состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для 

работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

- пробуждение у обучающихся интереса;  



 

- эффективное усвоение учебного материала;  

- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения);  

-установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

- формирование у обучающихся мнения и отношения;  

- формирование жизненных и профессиональных навыков; 

- выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, 

перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, 

совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки 

соприкосновения, идти на компромиссы. 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы:  

- Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

- Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)  

- Деловые и ролевые игры  

- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

- Мастер класс 

Самостоятельная работа студентов, как правило, организуется на основе выделения 

таких вопросов, изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и 

анализа студентом документации, а также дополнительных источников периодических 

изданий. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

По направлению подготовки реализуется компетентностный подход, включающий 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 



 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций). 

Для проведения занятий лекционного типа, в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий, предлагаются презентации по изучаемым темам и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС УМЦ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС УМЦ обеспечивают 

одновременный доступ обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам. 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением об обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом НАНО ВО 

«ИМЦ» от 31.08.2018 №99. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПЕРИОД 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ  

Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения 

включает в себя: 

1. Самостоятельную подготовку к учебным занятиям, включая подготовку к 

аудиторным формам текущего контроля; 

2. Самостоятельную подготовку к промежуточной аттестации.  

В таблице приводятся вопросы, выносимые на самостоятельной изучение.  

№ 
п/п 

№ 
семес

Тема (раздел) учебной 
дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения  
Всего 
часов 



 

тра 

1. 4 

Тема 1. Правовые 

основы и общие 

требования к охране 

труда лиц с ОВЗ и 
создании доступной 

среды 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы. 

14 

2. 4 

Тема 2. Проблемы и 
потребности лиц с ОВЗ 

в помощи на объектах 

инфраструктуры 

Проработка учебного материала по конспекту 
лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 

освоение темы, изучение литературы. 

14 

3. 4 
Тема 3. Адаптация лиц с 
ОВЗ при 

трудоустройстве 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы. 

14 

4. 4 

Тема 4. Управленческие 

аспекты заботы о лицах 

с ОВЗ 

Проработка учебного материала по конспекту 

лекции, учебной и научной литературе. Подготовка 

докладов к семинарским занятиям. Самостоятельное 
освоение темы, изучение литературы. 

17,8 

ВСЕГО: 59,8 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

1. Социальная инклюзия: учебное 

пособие для бакалавриата и 
магистратуры 

Фуряева Т.В Москва: Издательство Юрайт, 

2019 URL: 
https://urait.ru/bcode/442261 

2. Ассистивные технологии в 

инклюзивном образовании: 

учебное пособие для вузов 

Козырева, О. А. 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 118 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14959-3. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/520108 

3. Современные проблемы науки и 

специального 
(дефектологического) 

образования учебник для вузов 

Козырева, О. А. 2-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 211 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14960-9. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/520107 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.FINBOOK - библиотека книг и других материалов на тему бизнеса, финансов и 

экономики www.finbook.biz 

2.Студенческая лаборатория (Библиотека учебных материалов)  

http://studlab.com/ 

3.Электронно-библиотечная система https://www.iprbookshop.ru 

4.Юрайт: образовательная платформа https://urait.ru 

5.DOAJ Каталог журналов открытого доступа www.doaj.org 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Продуктивность усвоения учебного материала на учебной практике во многом 

определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 



 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим 

практическим заданиям. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 

умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 

к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 

самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с конспектами 

прочитанных дисциплин. Из опыта работы с текстом следует определенная 

последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 

прочитать весь текст (документ) в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, 

чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 

прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение приносит 

пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, краткий 

(или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Конспект – это 

систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре 

типа конспектов. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 

пояснении. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В 

нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом. Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). В 

процессе изучения материала источника, составления конспекта, нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. 

Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1-й этап – организационный;  

2-й этап – закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 



 

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 

обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 

уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 

по изучаемым вопросам. 

При подготовке и участии в интерактивных практических занятиях студенты 

должны: 

- способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, признавая, что 

уважение к каждому человеку и терпимость – это основные ценности, которые должны 

быть дороги всем людям;  

- способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

- распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя 

поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.  

- соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

- при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих оппонентов;  

- спорить в дружественной манере;  

- быть честными и точными в полной мере своих познаний, представляя поддержки 

и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, примеры или 

мнения;  

- внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

Система обнаружения текстовых заимствований https://rmat.antiplagiat.ru/  

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

Корпоративная информационная система «ЭИОС». 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской. 

Использование Интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 

классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 

информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 
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