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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля), ее место в учебном процессе, требования к 

уровню освоения содержания дисциплины (модуля) 

         1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: 

- создание основы для использования в познавательной и профессиональной деятельности 

базовых знаний в области экономических наук, для понимания причинно-следственных связей 

развития российского общества. 

Задачи изучения дисциплины: получение знаний о: 

 механизме действия экономических законов в конкретно-исторических условиях; 

 явлениях и процессах, имеющих место в экономической жизни общества; 

 методах изучения явлений и процессов в экономике, о специфике экономического 

моделирования и анализа; 

 средствах решения экономических проблем в рамках экономических систем 

различных типов, формирование у студентов представления о теоретических основах 

функционирования рыночной экономики; 

 экономических основах процесса производства и об экономических основах 

взаимодействия в информационно-правовой среде;  

 об основных микро- и макроэкономических подходах и особенности их 

применения в России на современном этапе; 

 содержании базовых терминов и понятий, используемых при  изучении других 

дисциплин. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Учебная дисциплина «Институциональная экономика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1. Элективные дисциплины Б1.В.ДЭ.01.01. 

Изучение учебной дисциплины «Институциональная экономика» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных обучающимися при изучении предшествующих курсов: 

«История», «История государства и права России». 

Изучение учебной дисциплины «Институциональная экономика» необходимо для 

освоения таких дисциплин, как «Предпринимательское право», «Финансовое право», «Налоговое 

право». 

Изучается дисциплина на 1-м курсе, во 2-м семестре (очная форма обучения). 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) «Институ-

циональная экономика» 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции 
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УК-10 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизнеде-

ятельности 

УК-10.1. Знает основные положения и 

методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и 

обеспечение в российском законодательстве; 

современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских 

рынков; роль государства в согласовании 

долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества.  

УК-10.2. Умеет принимать обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-10.3. Владеет навыками 

самостоятельного освоения прикладных 

экономических знаний, необходимых для 

работы в профессиональной сфере. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Объем дисциплины «Институциональная экономика» составляет 3 зачетных 

единицы/ 108 часа: 

Вид учебной работы 
Всего, часов 

Очная форма 

Курс, часов 

Очная форма 1курс, 2 семестр 

Аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего в том числе: 

36 36 

Лекции (Л) 12 12 

В том числе практическая подготовка 

(ЛПП) 
– – 

Практические занятия (ПЗ, в том числе 

зачет) 
24 24 

В том числе практическая подготовка 

(ПЗПП) 
- - 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

В том числе практическая подготовка 

(ЛРПП) 
– – 

Самостоятельная работа обучающихся 

(СР) 
72 72 

В том числе практическая подготовка 

(СРПП) 
- 14 

Промежуточная аттестация 

(подготовка и сдача), всего: 
- - 

Контрольная работа – – 

Зачет + + 

Итого: 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины (в часах, зачетных единицах) 

108/3 108/3 
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2.2. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(индекс) 

1. Тема 1. Концепту-

альные основы 

институциональ-

ной экономиче-

ской школы: исто-

рия формирования 

и современное со-

стояние 

Макроуровень институциональной среды. Нормы общего 

действия, их координационная роль. Формальные и нефор-

мальные нормы общего действия. Роль политических, со-

циальных и правовых нормы в согласовании экономиче-

ского поведения. Микроуровень институциональной среды. 

Институциональное упорядочение взаимодействий 

УК-10 

2. Тема 2. Институ-

циональная систе-

ма Теория прав 

собственности 

. Структуры организации трансакций и их дифференциа-

ция. Концентрация трансакций. Специализация и обособ-

ление трансакционной деятельности. Рынок трансакцион-

ных услуг. Реализация права собственности, ее предпосыл-

ки и формы. Перераспределение прав посредством эконо-

мических взаимодействий, его формы. Спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности 

УК-10 

3. Тема 3. Рынок как 

экономико - ин-

ституциональная 

система 

Сущность и функции рынка как экономической системы. 

Спрос и факторы его формирования. Закон спроса. Пред-

ложение и факторы его формирование. Закон предложения. 

Механизм установления рыночного равновесия. Инстру-

менты государственного воздействия на рыночное равно-

весие 

УК-10 

4. Тема 4. Институ-

циональные тео-

рии фирмы 

Неоклассическая теория фирмы. Объяснение причин воз-

никновения фирмы и границ фирмы в новой институцио-

нальной теории. Сравнительный анализ организационно - 

правовых форм экономических организаций. Частнопред-

принимательская фирма, товарищества, открытая корпора-

ция, регулируемое предприятие, государственные фирмы, 

некоммерческие организации и фирмы с рабочим само-

управлением. Правила в механизме внутрифирменной ко-

ординации. Проблема контроля и делегирование полном 

очий. Влияние структуры распределения прав собственно-

сти и управления на поведение фирм. Типы экономических 

организаций, их отличительные признаки, сравнительные 

преимущества и недостатки. 

УК-10 

5. Тема 5. Трансак-

ционные издержки 

и трансакционная 

функция институ-

тов 

Понятие трансакции, ее функция в экономическом обороте. 

Характеристики трансакций. Виды трансакций. Трансакци-

онные и трансформационные издержки, их общность и 

различие. Влияние трансакционных издержек на распреде-

ление ресурсов и границы обмена Проблема минимизации 

трансакционных издержек. Факторы, влияющие на их ве-

личину. Измерение трансакционных издержек. Объяснение 

сложностей измерения. Экономическое поведение, его при-

знаки и формы. Мотивация индивидуального экономиче-

УК-10 
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ского поведения. Модель мотивации. Согласованность по-

ведения как фактор эффективности трансакций. Несовер-

шенство экономической среды, его влияние на мотивацию 

индивидуального поведения. Несовпадение частных мен-

тальных моделей и проблема координации. Координация 

как процесс формирования общей модели трансакционного 

поведения. Формы координации. Институциональный ме-

ханизм согласования поведения. Влияние распределитель-

ной функции института на мотивацию участников инсти-

туционального процесса и координационную эффектив-

ность институциональной среды. 

6. Тема 6. Формы 

организации в со-

временных эконо-

мических систе-

мах 

Семейные и родственные сети. Классическая фирма. Соб-

ственность и контроль. Персонализированные формы биз-

неса. Инди24 Знание принципов развития закономерности 

функционирования организации ПК-8 10 видуальное част-

ное предпринимательство и партнерство. Корпорация. По-

литическая фирма. Некоммерческая фирма. Организацион-

ная Х-неэффективность. Фирма, управляемая работниками. 

Предприятие советского типа. 

УК-10 
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2.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 
Объем в часах 

Л ПЗ СР Всего 

в том числе 

ЛПП 

в том числе 

ПЗПП 

в том числе 

СРПП 

в том числе 

ПП 

2 семестр 

1 Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

институционально

й экономической 

школы: история 

формирования и 

современное 

состояние 

2 4 12 18 

- - 2 2 

2 Тема 2. 

Институциональна

я система Теория 

прав 

собственности 

2 4 12 18 

- - 2 2 

3 Тема 3. Рынок как 

экономико - 

институциональна

я система 

2 4 12 18 

- - 2 2 

4 Тема 4. 

Институциональн

ые теории фирмы 

2 4 12 18 

- - 2 2 

5 Тема 5. 

Трансакционные 

издержки и 

трансакционная 

функция 

институтов 

2 4 12 18 

- - 2 2 

6 Тема 6. Формы 

организации в 

современных 

экономических 

системах 

2 4 12 18 

- - 4 4 

7 Зачет 

- + - + 

 Всего: 12 24 72 108 

 В том числе ПП: – - 14 14 
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2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения  

№ 

п/п 

Название разделов 

и тем 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудо-

емкость, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

контроля 

1 Тема 1. 

Концептуальные 

основы 

институционально

й экономической 

школы: история 

формирования и 

современное 

состояние 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

подготовка к 

дискуссии 

12 УК-10 

 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

2 

2 Тема 2. 

Институциональна

я система Теория 

прав 

собственности 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

подготовка к 

круглому столу 

12 УК-10 

 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

2 

3 Тема 3. Рынок как 

экономико - 

институциональна

я система 

Подготовка к 

коллоквиуму, 

подготовка к 

мозговому штурму 

12 УК-10 

 

Опрос, тест, 

мозговой 

штурм 

В том числе 

практическая 

подготовка 

2 

4 Тема 4. 

Институциональн

ые теории фирмы 

Подготовка к 

ролевой игре 

12 УК-10 

 

Опрос, тест,  

В том числе 

практическая 

подготовка 

2 

5 Тема 5. 

Трансакционные 

издержки и 

трансакционная 

функция 

институтов 

Подготовка к 

круглому столу 

12 УК-10 

 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

2 

6 Тема 6. Формы 

организации в 

современных 

экономических 

системах 

Подготовка к 

дискуссии 

12 УК-10 

 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

4 

 ИТОГО  72   

 В том числе ПП:  14 - - 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

При организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются следующие  

необходимые условия:  

 учебные занятия организуются исходя из психофизического развития и 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ  совместно с другими обучающимися в общих 

группах, а также индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий; 

 при организации учебных занятий в общих группах используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений, создания комфортного психологического климата в группе; 

 в процессе образовательной деятельности применяются материально-

техническое оснащение, специализированные технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

электронные образовательные ресурсы в адаптированных формах. 

 подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с 

учетом психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 использование элементов дистанционного обучения при работе со 

студентами, имеющими затруднения с моторикой; 

 обеспечение студентов текстами конспектов (при затруднении с 

конспектированием); 

 использование при проверке усвоения материала методик, не требующих 

выполнения рукописных работ или изложения вслух (при затруднениях с письмом и 

речью) – например, тестовых бланков. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется 

в доступной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной 

форме увеличенным шрифтом и т.п.); 

2) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа); 

3) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, устно, др.). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, 

и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) является неотъемлемой частью 

обучения студентов. Ее цель – формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста.  

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм 

познавательной деятельности по дисциплине. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя:  

1) предварительную подготовку к аудиторным занятиям; 

2) самостоятельную работу при прослушивании лекций, осмыслении учебной 

информации, ее обобщении и составлении конспектов; 

3) подбор, изучение, анализ рекомендованных источников и литературы; 

4) выяснение наиболее сложных вопросов дисциплины и их уточнение во 

время консультаций;  

5) подготовку к экзамену, практическим занятиям;  

6) выполнение практических заданий;  

7) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, 

поиск и анализ дополнительной информации. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях и 

практических занятиях. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов в целях подготовки к аудиторным 

занятиям предлагаются преподавателем в начале изучения каждого раздела дисциплины 

или темы. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для 

самостоятельной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная 

деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к коллоквиуму, подготовка к 

дискуссии, подготовка к круглому столу, подготовка к мозговому штурму, подготовка к 

ролевой игре, выполнение и подготовка к защите курсовой работы, подготовка к 

экзамену. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации по подготовке к опросу 

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и 

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. 

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную 

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В 

среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 

3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей 

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и 

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять 

собой развернутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оцен-

ки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последователь-

ность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положе-

ния с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 
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Разработка и применение тестов в процессе обучения 

Педагогическое тестирование – это форма измерения знаний учащихся, основанная 

на применении педагогических тестов. Включает в себя подготовку качественных тестов, 

собственно проведение тестирования и последующую обработку результатов, которая да-

ѐт оценку уровня знаний тестируемых. 

Традиционный тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. 

Каждый вопрос оценивается в определенное количество баллов. Результат традиционного 

теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную: 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навы-

ков учащегося. Это основная и самая очевидная функция тестирования. По объективно-

сти, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все остальные фор-

мы педагогического контроля. 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активи-

зации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции тести-

рования могут быть использованы дополнительные меры стимулирования студентов, та-

кие как: раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной под-

готовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор ре-

зультатов теста. 

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помога-

ет выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способно-

сти. 

Педагогическое тестирование включает в себя несколько основных этапов: подго-

товка теста проведение теста и обработка результатов теста. 

По форме заданий педагогические тесты бывают:  

 тесты закрытого типа; 

 тесты открытого типа; 

 задания по установления соответствий; 

 задания по упорядочиванию последовательности. 

Выбирая на тот или иной ответ на вопрос теста, студент должен, прежде всего 

внимательно прочитать условия вопроса теста, вдумываясь в его смысл. Затем следует 

выбрать, по мнению студента, правильный ответ. Если по мнению студента несколько от-

ветов являются правильными, то он должен выбрать тот, который максимально охватыва-

ет ответ на поставленный вопрос. 

Тест состоит из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных отве-

тов на вопросы, что не позволяет охарактеризовать всю полноту того или иного явления. 

В ходе тестирования студент не имеет возможности давать свои комментарии к ответам. 

Однако основная суть выносимых на тестирование вопросов отражается в предлагаемых 

вариантах ответов. 

В зависимости от формы контроля (текущий, промежуточный, выходной) препода-

ватель определяет точное количество вопросов теста и устанавливает время для решения 

теста. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

и самостоятельной работе обучающихся: 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

Очная форма обучения 

 

2 ПЗ Мозговой штурм, ролевая игра, круг-

лый стол 

4 

 

Очно-Заочная форма  обучения 

2 ПЗ Мозговой штурм, ролевая игра, круг-

лый стол 

12 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

Входной контроль 

Входной контроль применяется с целью выяснения уровня и качества знаний, 

умений и навыков студентов в области экономики относительно методов проведения 

экономических исследований. Входной контроль осуществляется в форме в форме 

двустороннего диалога между преподавателем и студентами на первых занятиях по 

дисциплине.  

В случае выявления недостаточного уровня знаний, умений и навыков студентов 

для освоения дисциплины преподавателем могут быть разработаны дополнительные 

задания, направленные на доведение студентов до уровня, требуемого для успешного 

освоения дисциплины. 

В случае выявления высокого уровня дифференциации студентов учебной группы 

относительно знаний, умений и навыков в экономической сфере, преподавателем могут 

быть рекомендованы дополнительные литературные и онлайн-ресурсы и источники 

информации для студентов, отстающих от других студентов учебной группы, а также 

назначены дополнительные занятия и консультации для студентов, отстающих от других 

студентов учебной группы. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения занятий по 

дисциплине в формах, соответствующих типам практических занятий. 

6.2. Вопросы к зачету 

1. Основные допущения неоклассической экономической теории и их ограниченность с 

точки зрения институционализма. 

2. Институционализм: основные отличия от неоклассики. 

3. Основные направления институциональной экономической теории. 

4. Старый институционализм: основные допущения. 

5. Неоинституционализм: основные допущения. 

6. Эволюционная экономическая теория: основные допущения. 

7. Экономика соглашений: основные допущения. 

8. Природа, значение и виды трансакционных издержек. 

9. Условия существования трансакционных издержек по Уильямсону. 

10.  Функции институтов в теории трансакционных издержек. 

11.  Теорема Коуза: определение и экономический смысл. 

12.  Типы соотношения подсистем в экономике соглашений. 

13.  Классическая, неоклассическая и отношенческая контрактация: различия и примени-

мость. 

14.  Функции государства с институциональной точки зрения. 

15.  Трагедия общей собственности как иллюстрация экономической целесообразности 

прав собственности. 

16.  Классификация правомочий А. Оноре как отражение специфики англосаксонской си-

стемы права. 

17.  Контрактное государства и государство-максимизатор монопольной ренты: сравни-

тельный анализ. 
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18.  Классификация подходов к анализу сложной контрактации по О. Уильямсону. 

19.  Неблагоприятный отбор как проблема предконтрактного оппортунизма. 

20.  Моральный риск как проблема постконтрактного оппортунизма. 

21.  Поведенческие предпосылки теории трансакционных издержек по Уильямсону. 

22.  Модель рынка лимонов как случай предконтрактного оппортунизма. 

23.  Общий доступ, государственная, коллективная и частная собственность: сравнитель-

ный анализ эффективности правовых режимов. 

24.  Институциональный анализ происхождения и роли денег. 

25.  Измерение трансакционного сектора в США: основные выводы для экономической 

теории и политики. 

26.  Природа, виды и значение институтов-правил. 

27.  Рыночное, двустороннее и объединенное управление и виды трансакций, оправдыва-

ющие их использование. 

28.  Как институционалисты модифицируют предпосылки неоклассического экономиче-

ского анализа. 

29.  Критика идей равновесия и рациональности.  

30.  Дуглас Норт об «институтах» и обществе.  

31.  Институты и организации: соотношение. 

32.  Фирма и трансакционные издержки: Рональд Коуз. 

33.  Фирма и трансакционные издержки: Оливер Уильямсон. 

34.  Фирма и трансакционные издержки: Д. Норт и Т. Эггертсон. 

35.  Контракт и его полезность для менеджеров (Милгрома и Робертса). 

36.  Фирма и контракт. Специфика проблем  в контрактных отношениях.  

37.  Постконтрактный оппортунизм и как с ним бороться. (моральный риск и моральная 

угроза). 

38.  Права собственности: проблемы гарантий и ответственности. 

39.  Могут ли права собственности быть эффективными: объясняют Милгром и Робертс. 

40.  Права собственности: определения и определенность. 

41.  Проблемы определения правомочий в организациях с различными формами собствен-

ности. 

42.  Контрактное и эксплуататорское государство: сравнительный анализ. 

43.  Феномен  "государства": теория Д. Норта. 

44.  Когда и почему экономика становится внелегальной: институциональный анализ. 

45.  Как возникают "институциональные ловушки": примеры российской экономики. 

46.  Полезность "институциональных ловушек": примеры мировой экономики.  

47.  «Институциональные ловушки» в развивающейся экономике: теория Де Сото. 

48.  Как сегодняшняя экономическая политика формирует завтрашний мир (на примере 

любой страны). 

49.  Как сегодняшние институты формируют завтрашний мир (на примере России) 

50.  Модернизация системы образования России с точки зрения институционалистов. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

7.1.  Основная литература 

1. Назарова, И. А. Институциональная экономика : учебник / И.А. Назарова, В.М. Ту-

мин, В.В. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 268 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5cc05e4ba97bd1.70229763. - ISBN 978-5-

16-014974-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1860803 (дата обращения: 23.03.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Институциональная экономика : учебное пособие / под ред. Р.М. Нуреева, В.В. Де-

ментьева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 472 с. - ISBN 978-5-91768-998-

2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836592 (дата 

обращения: 23.03.2023). – Режим доступа: по подписке. 

3. Назарова, И. А. Институциональная экономика : учебник / И.А. Назарова, В.М. Ту-

мин, В.В. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 268 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5cc05e4ba97bd1.70229763. - ISBN 978-5-

16-014974-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1860803 (дата обращения: 23.03.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

4. Пищулов, В. М. Институциональная экономика : учебное пособие / В.М. Пищулов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 204 с. — (Высшее образо-

вание). — DOI 10.12737/1212877. - ISBN 978-5-16-018497-5. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/2002577 (дата обращения: 23.03.2023). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Малкина, М. Ю. Микроэкономика. Практикум : учебное пособие / М.Ю. Малкина. 

— Москва : ИНФРА-М, 2023. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-005721-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1910546 (дата обращения: 23.03.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Журавлева, Г. П. Экономическая теория. Микроэкономика : учебник / Г.П. Журав-

лева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 440 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004044-8. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1840475 (дата обращения: 

23.03.2023). – Режим доступа: по подписке. 

 

7.3. Программное обеспечение 

 

1.Astra Linux Special Edition – операционная система со встроенными верифициро-

ванными средствами защиты информации. 

2. Почта VK WorkMail – корпоративная почта для бизнеса. 

3. КонтурТолк – российский сервис для видеоконференцсвязи 

4. КонсультантПлюс – кроссплатформенная справочная правовая система, разрабо-

танная в России. 

5. Антиплагиат ВУЗ – система проверки текстов на уникальность. 

6. МАРК-SQL – автоматизированная информационно-библиотечная система 

(АИБС). 
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7. Антивирус Касперского – антивирусное программное обеспечение, разрабатыва-

емое «Лабораторией Касперского». 

 

 

       7.4. Электронные ресурсы 

 

1. Организация Объединенных Наций: www.un.org. 

2. Совет Европы: http://www.coe.int. 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

4. Официальный сайт Президента РФ http://kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Арбитражного суда города Москвы http://msk.arbitr.ru/ 

6. Сайт «Российской газеты» https://rg.ru/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. ЭБС «ZNANIUM.COM»; https://znanium.com 

9. Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 

10. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

11. Электронная Библиотека МГГЭУ: http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/ 

12. Справочно-правовая система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru// 

13. Polpred.com Обзор СМИ: https://polpred.com/news/ 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Положение о рабочих программах учебных дисциплин (модулей), разработанных в 

соответствии с актуализированными федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО 3++). 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  

Методические указания по лекционным занятиям. 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не рассчи-

тана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте, тем не менее она 

является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и зафиксировать 

на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также узловые моменты, на 

которые обращается особое внимание в ходе лекции.  

Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации информа-

ции, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста.  

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедлен-

но или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как 

обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и по-

этому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае необ-

ходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, ос-

новную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения ин-

формации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, то есть основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию. 

http://www.un.org/
http://www.coe.int/
http://www.vsrf.ru/
http://kremlin.ru/
http://msk.arbitr.ru/
https://rg.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/
http://www.consultant.ru/
https://polpred.com/news/
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5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор стоит по возможности записать дословно и вы-

делить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

фамилии ученых их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать ис-

точник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов так-

же программу дисциплины, которая будет способствовать развитию мнемонической па-

мяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными вопро-

сами, федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в  Российской Фе-

дерации», поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками лектора на уголовный за-

кон по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти сохра-

нилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести их в 

порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, спра-

вочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не только 

изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать согласие 

или несогласие самого студента с законспектированными положениями, материалами су-

дебной практики и т.п. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и практическое занятие, 

требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему 

предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного 

участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый 

преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, 

которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных дисци-

плин.  

В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут 

приглашаться представители работодателей и практикующие юристы. Часть лекций про-

водится с применением интерактивных технологий в форме проблемной лекции, лекции-

беседы и т.п.  

1. Проблемная лекция - представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в 

начале и по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлека-

ет обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуаци-

ях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых знаний. На проблемной лекции обучающийся нахо-

дится в социально активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. 

Он высказывает свою позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на об-

суждение всей аудитории.  

2. Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Необходимо за-

ранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение. Во время 

дискуссии участники могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому 

Эффективность проведения дискуссии будет зависеть от таких факторов, как: подготовка 

(информированность и компетентность) обучающихся по проблеме; семантическое одно-

образие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми 

обучающимися); корректность поведения участников; умение проводить дискуссию.  
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3. Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или 

несколькими обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого 

процесса, но не пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, 

занимая ту или иную точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие слу-

шателей в лекции - беседе можно привлечь различными приемами, например, озадачива-

ние обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть как про-

стыми для того, чтобы сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и про-

блемные. Слушатели, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность са-

мостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был 

сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что по-

вышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися.  

Для успешного проведения интерактивных лекций обучающемуся необходимо 

осуществить предварительную подготовку: 

 - перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 - перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисципли-

ны, ознакомиться с содержанием темы;  

- ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными правовыми актами. 

Подготовительные мероприятия помогут обучающемуся лучше усвоить материал.  

 

 

 

Методические указания для подготовки к практическим  занятиям. 
Практические занятия - основная форма контактной работы обучающихся. Целью 

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие 

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и раз-

витие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. В ходе 

практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной те-

мы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, умение 

юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, а также толковать и 

применять закон, использовать его при оценке и регламентации конкретных сфер обще-

ственных отношений. Алгоритм подготовки к практическим занятиям: - освоить лекцион-

ный материал (при наличии); - изучить основные нормативные правовые акты по теме; - 

ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой; - после изуче-

ния теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения практи-

ческих заданий. В рамках практических занятий предусмотрены встречи с представителя-

ми работодателей и практикующими работниками. Часть практических занятий проводит-

ся с применением интерактивных технологий: 1. Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) 

предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными задачами дискуссии слу-

жат формирование общего представления как наиболее объективного, подтвержденного 

всеми участниками обсуждения или их большинством, а также достижение убедительного 

обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех участников дис-

куссии. Методика проведения: Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа обу-

чающихся делится на несколько малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию 

по предлагаемой для дискуссии теме в течение отведенного времени. Затем заслушивается 

ряд суждений, предлагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оппоненты 

задают вопросы, выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении 

дискуссии формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по теме дис-

куссии. Преподаватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции 

во время дискуссии.  
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2. Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), при использовании которого обуча-

ющихся просят проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить 

возможные варианты решения и выбрать лучший из них. Источниками ситуаций могут 

служить правоприменительная практика, а также художественная и публицистическая ли-

тература, статистические данные, научные статьи, реальные события местной жизни, Ин-

тернет. Вместо подготовленных текстов можно использовать аудио- или видеозаписи, га-

зетные статьи, официальные документы или их подборки, рассказы, содержащие описания 

производственных ситуаций. Участники могут предложить и рассмотреть примеры из 

собственной практики. Этапы работы с кейсом: 1. Этап введения в изучаемую проблему 

Кейсы могут быть розданы каждому обучающемуся за день до занятий или на самом заня-

тии. На ознакомление выделяется 5-7 мин. в зависимости от сложности кейса. 2. Анализ 

ситуации. Каждый из участников или группа представляют свой вариант решения в виде 

устного доклада (регламент устанавливается). 3. Этап презентации выработанного реше-

ния. 4. Этап общей дискуссии. 5. Этап подведения итогов. Преподаватель должен "рас-

крыть карты". Для кейсов, написанных на примере реальных конкретных ситуаций, это 

информация о том, как были решены проблемы, которые обсуждались слушателями, в ре-

альной жизни. Для "кабинетных" кейсов важно обосновать версию преподавателя. Следу-

ет  

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм 

самостоятельной работы студентов над нормативными актами, материалами местной и 

опубликованной судебной практики, научной и учебной литературой непосредственно в 

учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или со-

четает следующие формы проведения практических (семинарских) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории). 

Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством прове-

дения коллоквиума.  

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспек-

та лекции, нормативных актов и материалов судебной практики, рекомендованных к ним, 

учебной и научной литературы, основные положения которых студенту рекомендуется 

конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение спор-

ных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формули-

рования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его защитить в 

дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная работа на 

семинарском или практическом занятии способствует также формированию у студентов 

навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и аргументи-

ровано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разреша-

ется пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, судебной практики 

или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить выступление 

товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные стороны, проана-

лизировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия, после подведения его итогов преподавателем студентам рекомен-

дуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в вы-

ступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в 

конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по со-

ответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых 

случаях ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале изу-

чить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непремен-



21 
 

но надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в момент 

выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при 

практических занятиях студент должен представлять как его общую структуру, так и осо-

бенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, использо-

вание правовых документов и др. 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществле-

ния: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

–планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили мате-

риал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

– решение задач; 

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

– работа над текстом учебника; 

– решение задач. 

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению предлагае-

мых правовых документов, а также к их составлению и анализу. Для выполнения этого 

вида работы студент должен знать правила работы: 

1) предварительно ознакомиться с образцами того юридического документа, с ко-

торым предстоит работать; 

2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, 

какова цель его составления; 

3) разобрать содержание правового документа, т.е. выявить какие основные ин-

формационные данные или какие вопросы он отражает; 

4) выполнить непосредственное задание преподавателя (написать, ориентируясь на 

образец правового документа, аналогичный юридический документ, продумав соответ-

ствующие данные; исправить ошибки в предоставленном образце; вычленить структуру 

документа и т.п.). 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе. 

Эссе – от франц. essai, англ. essay, assay – попытка, проба, очерк; от лат. exagium – 

взвешивание. Прозаическое сочинение – рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литера-

турно-критический, научно-популярный, беллетристический характер. 

Эссе студента – самостоятельная письменная работа на тему, предложенную пре-

подавателем, либо выбранная самим студентом, но обязательно согласованная с препода-

вателем. Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размыш-

ление. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, посколь-

ку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структуриро-
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вать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи-

ровать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Требования к эссе. Эссе по дисциплине должно содержать: четкое изложение сути 

поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рам-

ках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно диффе-

ренцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 

данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации с 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с разверну-

тыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и др. 

Построение эссе. 

Титульный лист (заполняется по единой форме). 

Содержание. 

Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформули-

ровать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При 

работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскры-

ваю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рас-

суждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основ-

ного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обос-

нование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопро-

су. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществ-

ляется структурирование аргументации. Именно здесь необходимо обосновать (логиче-

ски, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию и (или) 

анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно исполь-

зовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса, анализ 

проводится на основе следующих категорий: причина – следствие, общее – особенное, 

форма – содержание, часть – целое, постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен со-

держать только одно утверждение и соответствующее доказательство. Следовательно, 

наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необ-

ходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ по-

строения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых момен-

тов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается 

сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков – 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последова-

тельность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в осве-

щении темы. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием обла-

сти ее применения и др. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет 

смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составле-

ния заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключе-

ние может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблема-

ми. 
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Общий объём – 5–7 с. основного текста. 

Как работать с правовыми документами? 

1. Предварительно ознакомить студентов с образцами того юридического докумен-

та, с которым предстоит работать: устно или письменно. 

2. Обозначить студентам цель составления документа. 

3. Разобрать содержание правового документа, т. е. выявить, какие основные ин-

формационные данные или какие вопросы он отражает. 

4. Дать задание (одно на всю группу или предложить несколько вариантов) напи-

сать, ориентируясь на образец правового документа, аналогичный юридический документ, 

продумав соответствующие данные. 

Тестирование предполагает оперативное выявление знаний студентов по опреде-

ленной теме либо их комплексу. Студент заранее извещается о предстоящем тестировании 

и темах которые будут охвачены тестами. Для подготовки к тестированию необходимо 

повторить необходимый материал, обратив внимание на наиболее проблемные моменты. 

Хорошую помощь в подготовке к тестированию оказывают контрольные вопросы, кото-

рые в краткой форме позволяют оживить в памяти многие аспекты пройденных тем. 

В процессе тестирования студенту важно дать как можно больше правильных отве-

тов в ограниченное преподавателем время. Поэтому не следует излишне долго задержи-

ваться на решении одного вопроса, следует пройти весь тест и ответить на те вопросы, ко-

торые не вызывают затруднений или сомнений. В оставшееся время следует вернуться к 

ответам на вопросы, представляющие трудности. 

Тест следует сдавать в срок установленный преподавателем. 

Зачет 

Зачет может быть выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и 

достижений, продемонстрированных студентом на практических занятиях.  

Зачет проводится в виде устного опроса. Состав испытания определяется препода-

вателем самостоятельно исходя из уровня подготовки студента, продемонстрированного 

на текущей аттестации и практических занятиях.  

Оценкой «зачтено» на зачете оценивается такое знание учебного курса, когда сту-

дент знает теоретические вопросы, хорошо в них ориентируется и обнаруживает умение 

связывать теорию с практикой. Ответ студента ниже уровня этих требований, показыва-

ющий наличие серьезных недоработок в его знаниях, плохое владение категориальным 

аппаратом, непонимание практического смысла теоретических вопросов, затруднение в 

понимании наиболее существенных политических теорий, на зачете оценивается             

«незачтено». 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№п/п Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, ла-

бораторий 

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния 

12 Аудитория №402 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

12 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клавиату-

ра, мышь;  

Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Sven;  

Вебкамера AuTech PK910K;  

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

2 Аудитория №403 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Samsung 

940NW, клавиатура Mitsumi KFK-EA4XY, мышь 3D Optical 

Mouse;  

Акустическая система Sven 245;  

Вебкамера A4Tech PK910K;  

Интерактивная панель Geckotouch. 

Видеокамера Dahua DH-IPC – 2 шт. 

3 Аудитория №404 

(учебный зал судебных за-

седаний) 

Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Samsung, 

клавиатура Genius GK04006, мышь Logitech M100;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Sven 245;  

Вебкамера PK-910M;  

Интерактивная панель Geckotouch; 

Видеокамера Dahua DH-IPC – 2 шт. 

Материально-техническое оснащение: 

Герб 1 

Флаг 1 

Трибуна для выступлений участников процесса 1 

Молоток 1 

Стол судейский 3 

Стул судейский 3 

Столы ученические 12 

Стулья ученические 24 

Доска трехстворчатая 1 
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Стол прокурора 1 

Стол адвоката 1 

Микрофон 1 

Скамья подсудимых 1 

Ограждение скамьи подсудимых 1 

Табличка «Список дел, назначенных к слушанию» 1 

Плакаты  

Судебное следствие (гл.37 УПК РФ (извлечение) 12 

Технологии в зале судебных заседаний 5 

ФЗ «О статусе судей в РФ» (извлечение) 3 

4 Аудитория №405 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок, Монитор Samsung, клавиа-

тура Genius GK04006, мышь Logitech M100;  

Мультимедийный проектор Epson EB-440W; Акустическая 

система Sven;  

Вебкамера Logi;  

Интерактивная доска Smart Board; 

Меловая доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

5 Аудитория №409 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор, кла-

виатура Logitech Y-UT76, мышь Logitech B100;  

Мультимедийный проектор EPSON EH-TW5300; Акустиче-

ская система Sven 312;  

Вебкамера Genius;  

Меловая доска; 

Интерактивная доска Smart; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

6 Аудитории № 410 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

13 моноблоков Depo MF524, 13 клавиатур Depo K-0105U, 13 

мышей Depo M-RV1190U;  

Свитч; Маркерная доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

7 Аудитории № 411 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор Loc 

M2470S, клавиатура Logitech Y-SU61, мышь Gembid 
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MUSOPTI99054;   

Колонки Microlab B53;  

Вебкамера Logi;  

Меловая доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

8 Аудитории № 412 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 моноблок HP 24 in One PC, клавиатура, мышь Genius 

GM12001U;  

Акустическая система Sven;  

Вебкамера Logi;  

Меловая доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

9 Аудитория №302б Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной мебе-

лью, оборудованием: 

9 Системный блок, Монитор 10, клавиатура 9, мышь 10;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Topdevice TDE210 

Вебкамера AuTech PK910K;  

Доска меловая; 

Интерактивная панель Smart; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

10 Аудитория №303 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок Soprano, Монитор Samsung 

940NW, клавиатура Logitech K120, мышь Logitech M100;  

Мультимедийный проектор NEC NP15LP; Акустическая си-

стема Sven SPS-605;  

Вебкамера Microsoft F/2.0HD; Проекционный экран; 

Меловая доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

11 Аудитория №304 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

10 моноблоков – Lime, 10 - клавиатур, 10 - компьютерных 

мышей, 10 – трэкболов, 10 – специальных клавиатур для ин-

валидов 

12 Аудитория №305 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
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32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок, Монитор DELL, клавиатура 

Logitech DeLuxe 250, мышь Logitech M100;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система SVEN 230;  

Вебкамера PK910P;  

Интерактивная доска Smart Board; Проекционный экран; 

Меловая доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

13  Аудитория №306 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

23 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

12 Системных блоков IR, 12 Монитор Acer , 12 клавиатур, 

12 мышей;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Gembird; Смарт доска Panasonic UBT880W; 

Вебкамера Logi;  

Меловая доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

14 Аудитория №308 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

12 Моноблоков DEPO; 12 Клавиатур DEPO K-0105U;   

12 Мышей DEPO MRV-1190U;  

Мультимедийный проектор EPSON EB-440W; Акустическая 

система Topdevice TDE 210/2.1;  

Интерактивная панель AnTouch ANTP-86-20i; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

15 Аудитория №2-120 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клавиатура, 

мышь;  

Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Sven;  

Вебкамера AuTech PK910K;  

Интерактивная доска Smart Board;  

Меловая доска. 

 

16 Аудитория №109 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 
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11 Системных блоков IRu, 11 Мониторов Acer, 11 клавиатур 

Mitsumi KFK-EA4XT, 11 мышей Gemberd MUSOKTI9-905U;  

Акустическая система Sven;  

Свитч; 

Вебкамера Sven;  

Интерактивная панель AnTouch ANTP-86-20i; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

17 Аудитории № 309  Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

17 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 моноблок Lenovo V530-24ICB AIO, клавиатура Lenovo 

EKB-536A, мышь Lenovo EMS-537A;  

11- системных блоков, 11 – мониторов Acer, 11 – клавиатур, 

11- компьютерных мышей; 

Свитч; 

Меловая доска; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

18 Аудитории № 310 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 Моноблок Lenovo V530-24ICB, клавиатура Lenovo EKB-

536A, мышь Logitech M100;  

Меловая доска; 

Проектор; 

Экран для проектора; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

19 Аудитории № 311 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

1 Моноблок Lenovo V530-24ICB, клавиатура Lenovo EKB-

536A, мышь Lenovo EMS-537A;   

Меловая доска; 

Проектор; 

Экран для проектора; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

20 Библиотека Помещения для самостоятельной работы: 

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

2 Системных блока; 7 Мониторов Samsung 920NW; 10 Кла-

виатур;11 Мышей; 6 ноутбуков RBook; Моноблок Lenovo; 

МФУ-Kyocera M2040DN. 

21 Актовый Зал Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

6 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащен-

ные учебной мебелью, оборудованием: 
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2 Системных блока; 2 Монитора Acer; 2 Клавиатуры; 3 Мы-

ши; Веб камера Genius; Колонки Defender, интерактивная 

панель Nova 

22 Аудитория № 3-210 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

Ноутбук Asus K53E; Мышь Logitech B100; Доска меловая; 

Проектор; 

Экран для проектора; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

23 Аудитория № 3-212 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

Ноутбук HP Probook; Мышь Logitech B100; Доска меловая; 

Проектор; 

Экран для проектора; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

24 Аудитория № 3-214 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

Ноутбук HP RTL8822CE; Мышь Logitech B100; Доска мело-

вая; 

Проектор; 

Экран для проектора; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

25 Аудитория № 3-216 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

9 компьютер – Системный блок, 9 Монитор Samsung, 9 кла-

виатура Logitech Y-SU61, 9 мышь 3D Optical Mouse; 

Веб камера A4Tech; Колонки Gembird; Доска меловая; 

Проектор; 

Экран для проектора; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

26 Аудитория № 3-219 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

 

1 компьютер – Системный блок, Монитор BENQ, клавиату-

ра Logitech K120, мышь Logitech M100; 

Веб камера Genius; Колонки Gembird; Проектор Epson 
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H551B; Проекционный экран; Доска меловая; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 

27 Аудитория №111 Помещение для лекционных, практических занятий (семи-

наров), групповых и индивидуальных консультаций, само-

стоятельной работы обучающихся, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, осна-

щенные учебной мебелью, оборудованием: 

Моноблок Lenovo; клавиатура Lenovo EKB-536A; мышь 

Lenovo EMS-537A; доска меловая. 

Проектор; 

Экран для проектора; 

Видеокамера Dahua DH-IPC. 
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