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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 
освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель обучения профессиональному иностранному (английскому) языку в 

магистратуре заключается в развитии навыков владения иностранным языком и 
практическом использовании его в научно-исследовательской работе, в совершенствовании 
умений, позволяющих магистру эффективно осуществлять профессиональную деятельность. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у обучающихся иноязычные речевые умения устного и письменного 

общения, такие как чтение и перевод оригинальной литературы разных функциональных 
стилей и жанров, умение принимать участие в беседе профессионального характера, 
выражать обширный реестр коммуникативных намерений, владеть основными видами 
монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, владеть основными 
видами делового письма; 

- познакомить магистрантов с языковыми средствами и сформировать адекватные им 
языковые навыки в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- сформировать представление о национальной культуре, а также культуре ведения 
бизнеса стран изучаемого языка; 

- научить пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке. 
 
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы 

направления подготовки 
Дисциплина «Язык делового общения» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки магистров. 
Изучение учебной дисциплины «Язык делового общения» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных обучающимися при изучении предшествующих курсов на 
иных ступенях образовательного процесса. 

Изучение учебной дисциплины «Язык делового общения» необходимо для успешного 
освоения таких дисциплин как «Глобальные финансы»; «Международные финансы». 

 
1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-4 Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах) для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Знает современные 
информационно-коммуникационные 
технологии; языковой материал 
(лексические единицы и грамматические 
структуры), необходимый и достаточный 
для общения в различных средах и сферах 
речевой деятельности вести диалог, 
соблюдая нормы речевого этикета; 
поддерживать контакты при помощи 
электронной почты 



УК-4.2. Умеет составлять, переводить и 
редактировать различные академические 
тексты; воспринимать на слух и понимать 
содержание аутентичных общественно-
политических, публицистических научно-
популярных и научных текстов;  

УК-4.3. Владеет навыками представления 
результатов академической и 
профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях; 
аргументировать свои позиции в 
академических и профессиональных 
дискуссиях, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен анализировать 
и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

 

УК-5.1. Знает механизмы межкультурного 
взаимодействия в обществе на 
современном этапе, принципы 
соотношения общемировых и 
национальных культурных процессов 

УК-5.2. Умеет адекватно оценивать 
межкультурные диалоги в современном 
обществе; толерантно взаимодействовать с 
представителями различных культур; 
выстраивать социальное профессиональное 
взаимодействие с учетом особенностей 
основных форм научного и религиозного 
сознания, деловой и общей культуры 
представителей других этносов и 
конфессий, различных социальных групп 

УК-5.3. Владеет навыками формирования 
психологически безопасной среды в 
профессиональной деятельности; 
межкультурного взаимодействия с учетом 
разнообразия культур 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля). 
Объем дисциплины «Язык делового общения» составляет 5 зачетных единиц/ 180 часов  

 
Вид учебной работы Всего, 

часов 
 
 

Очная форма 
Курс, часы 

Очная 
форма 

1 
семестр 

2 
семестр 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего в том числе: 

56 28 28 

Лекции (Л) - - - 
В том числе,  практическая подготовка (ЛПП) 8 - - 
Практические занятия (ПЗ) 28 14 14 
В том числе,  практическая подготовка (ПЗПП) 18 8 10 
Лабораторные занятия (ЛР) - -  
В том числе,  практическая подготовка (ЛРПП)    
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 44 44 
В том числе,  практическая подготовка (СРПП) 40 20 20 
Промежуточная аттестация (подготовка и сдача), всего:   36 
Контрольная работа    
Экзамен 36  36 
Итого: 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (в часах, 
зачетных единицах) 

180 72 108 

 
 
 

2.2. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 
компетенции 
(индекс) 

1 Тема 1: Деловое 
знакомство. 

Рецептивные виды деятельности (чтение, 
аудирование). 
Продуктивные виды речевой деятельности, 
Визитная карточка. 
Представление финансовой документации 
организации. 

УК-4, УК-5 

2 Тема 2: Деловое 
партнерство. 

Монологическая и диалогическая речь. 
Техника проведения деловой беседы. 
Учебный дискурс по технике проведения 
деловой беседы 

УК-4, УК-5 

3 Тема 3: 
Делопроизводство. 

Текст и способы передачи его содержания 
Знакомство с фирмой. 
Ведение учетной и финансовой 
документации фирмы. 

УК-4, УК-5 



4 Тема 4: 
Организация 
бизнеса. 

Неличные формы глагола. Формы, функции 
в предложении. 
Принципы отбора частотной лексики 
профессиональноориентированных текстов. 
Обсуждение планов работы. 
Составление бизнес плана. 

УК-4, УК-5 

 

2.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы)  

 
Аудиторная 

работа  
 

 
Внеауд. 
работа 

 
Объем в часах 

Л ПЗ/ЛР СР Всего 

в том числе, 
ЛПП 

в том числе, 
ПЗПП/ЛРПП 

в том числе, 
СРПП 

в том числе, 
ПП 

1 семестр 
 РАЗДЕЛ 1: Деловое 

знакомство. 
    

1 Рецептивные виды 
деятельности (чтение, 
аудирование). 

- 6 6 12 
- 2 2 4 

2 Продуктивные виды 
речевой 
деятельности, 
Визитная карточка. 

- 6 6 12 
- 2 2 4 

3 Представление 
финансовой 
документации 
организации. 

- 6 6 12 
- 4 4 8 

 РАЗДЕЛ 2 Деловое 
партнерство. 

    

4 Монологическая и 
диалогическая речь. 

- 6 6 12 
- 4 4 8 

5 Техника проведения 
деловой беседы. 

- 6 6 12 
- 4 4 8 

6 Учебный дискурс по 
технике проведения 
деловой беседы 

- 6 6 12 
- 4 4 8 

 Итого:  36 36 72 
  20 20 40 

2 семестр 
 РАЗДЕЛ 3. 

Делопроизводство 
    

7 Текст и способы 
передачи его 
содержания  

- 4 4 8 
- 2 2 4 

8 Знакомство с - 4 4 8 



фирмой. - 2 2 4 
9 Ведение учетной и 

финансовой 
документации 
фирмы. 

- 4 4 8 
- 2 2 4 

 РАЗДЕЛ 4. 
Организация бизнеса. 

    

10 Неличные формы 
глагола. Формы, 
функции в 
предложении 

- 4 4 8 
- 2 2 4 

11 Принципы отбора 
частотной лексики 
профессиональноори
ентированных 
текстов. 

- 4 4 8 
- 2 2 4 

12 Обсуждение планов 
работы. 

- 4 4 8 
- 2 2 4 

13 Составление бизнес 
плана. 

- 4 4 8 
- 2 2 4 

 РАЗДЕЛ 5 
Заключение 
контракта. 

    

14 Чтение и обсуждение 
профессиональноори
ентированного текста 
на иностранном 
языке. Тренинг 
ведения деловой 
корреспонденции. 

- 4 4 8 
- 2 2 4 

15 Заключение 
экономических 
контрактов 

- 4 4 8 
- 4 4 8 

 Экзамен    36 
 Итого:  36 36 72 

 Всего:  72 72 180 
 
 

2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения 

№ Название разделов и тем Виды 
самостоятельн
ой работы 

Трудоем
кость 
(часов) 

Формируе
мые 
компетенц
ии 

Формы 
контроля 

1. Рецептивные виды 
деятельности (чтение, 
аудирование). 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

6 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 



2. Продуктивные виды 
речевой деятельности, 
Визитная карточка. 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

6 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

3. Представление финансовой 
документации организации. 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

6 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

4 Выполнение 
задания 

4. Монологическая и 
диалогическая речь. 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

6 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

4 Выполнение 
задания 

5. Техника проведения 
деловой беседы. 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

6 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

4 Выполнение 
задания 

6 Учебный дискурс по 
технике проведения деловой 
беседы 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

6 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

4 Выполнение 
задания 

7 Текст и способы передачи 
его содержания  

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

8 Знакомство с фирмой. Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

9 Ведение учетной и 
финансовой документации 
фирмы. 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 



заданий 
В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

10 Неличные формы глагола. 
Формы, функции в 
предложении 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

11 Принципы отбора частотной 
лексики 
профессиональноориентиро
ванных текстов. 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

12 Обсуждение планов работы. Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

13 Составление бизнес плана. Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

14 Чтение и обсуждение 
профессиональноориентиро
ванного текста на 
иностранном языке. 
Тренинг ведения деловой 
корреспонденции. 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

2 Выполнение 
задания 

15 Заключение экономических 
контрактов 

Подготовка к 
тестированию 
и выполнению 
заданий 

4 УК-4, УК-5 Тестирование 

В том числе 
практическая 
подготовка 

4 Выполнение 
задания 

 
  



3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
организуются совместно с другими обучающимися в общих группах, а также 
индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов:  
- особенности нозологии студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  
- психоэмоциональное состояния студентов;  
- психологический климат, который сложился в студенческой группе;  
- настрой отдельных студентов и группы в целом на процесс обучения. 
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 образовательной деятельности применяются материально-техническое оснащение, 
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для студентов с различными особенностями здоровья, электронные 
образовательные ресурсы в адаптированных формах. 

Специфика обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья предполагает использование игрового, практико-ориентированного, 
занимательного материала, который необходим для получения знаний и формирования 
необходимых компетенций. Подготовка студентами заданий для семинарских занятий 
должна сочетать устные и письменные формы в соответствии с их особенностями здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у студентов с инвалидностью и 
обучающихся имеющих ограниченные возможности здоровья быстрого утомления можно 
использовать следующие методы работы: 

– чередование умственной и практической деятельности; 
– преподнесение материала с использованием средств наглядности; 
– использование технических средств обучения, чередование предъявляемой на слух 

информации с наглядно-демонстрационным материалом. 
При освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение должно отводиться проведению с ними индивидуальной работы 
со стороны преподавателей. В индивидуальную работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное 
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 
которые в этом заинтересованы;  

- индивидуальная воспитательная работа.  
 
Особенности обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для студента имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата, необходимо 
посоветовать использовать вспомогательные средства для усвоения программы, например, 
диктофон и другие электронные носители информации.  

При проведении аудиторных занятий со студентами, имеющими осложнения с 
моторикой рук возможно использование следующих вариантов работы:  

- обеспечение студентов электронными текстами лекций и заданий к семинарским 
занятиям; 

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны), с последующим 
составлением тезисов лекции в ходе самостоятельной работы студента, которые они 
впоследствии могут использовать при подготовке и ответах на семинарских занятиях. 

Одним из видов работы для студентов, испытывающих трудности в письме может 
быть подготовка к семинарским занятиям таких заданий, которые не требуют от них 



написания длинных текстов ответов. Наиболее оптимальным вариантом такого задания, 
выполняемого в письменной форме, может служить тестовое задание. Использование 
тестирования студентов необходимо совмещать с обсуждением вариантов ответов. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде.  
 
Особенности обучения студентов с нарушением слуха.  
При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

рекомендуется использовать следующие педагогические принципы: 
– наглядности преподаваемого материала;  
– индивидуального подхода к каждому студенту;  
– использования информационных технологий;  
– использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 
Студенту с нарушением слуха следует предложить занять место на передних партах 

аудитории, а преподавателю рекомендуется больше времени во время занятий находиться 
рядом с рабочим местом этого студента. Учитывая, что такие студенты лучше понимают по 
губам, желательно располагаться к ним лицом, говорить громко и четко.  

Для повышения уровня восприятия учебной информации студентами 
рассматриваемой группы, рекомендуется применение звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных и других средств. Сложные для понимания темы следует снабжать как 
можно большим количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с 
нарушенным слухом, играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая 
видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдологическим 
переводом.  

Контроль знаний студентов указанной нозологии может вестись преимущественно в 
письменном виде, но для развития устной речи, рекомендуется предложить студенту 
рассказать ответ на задание в тезисах. 

 
Особенности обучения студентов с нарушением зрения. Специфика обучения 

слабовидящих студентов заключается в следующем: 
– необходимо дозировать учебную нагрузку; 
– применять специальные формы и методы обучения, технические средства, 

позволяющие воспринимать информацию, а также оптических и тифлопедагогических 
устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

– увеличивать искусственную освещенность помещений, в которых занимаются 
студенты с пониженным зрением.  

При зрительной работе у слабовидящих студентов быстро наступает утомление, что 
снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы или 
переключение рабочей активности.  

При чтении лекций, слабовидящим студентам следует разрешить использовать 
звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 
занятий. Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами 
то, что часто выражается мимикой и жестами.  

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 
зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 
деятельности. Кроме того, необходимо использовать специальные программные средства для 
увеличения изображения на экране или для озвучивания информации.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 
дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 



1. информация 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 студентов с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в несколько этапов, а также может быть предоставлено дополнительное время 
для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 
 
 
 
 
  



 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является неотъемлемой 
частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, студенты должны 
ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, 
имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-
методические пособия, завести тетради для конспектирования лекций и практических 
занятий.  

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся:  
- самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том числе 

при подготовке к практическим занятиям; 
 - анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы 

в соответствии с выбранной для этого вида работы темой;  
- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; 
 - подготовка к аудиторным занятиям; 
 - подготовка к промежуточному, текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к 

контрольным работам, тестированию и т.п.); 
 - подготовка к зачету или экзамену. 
 При этом необходимо учитывать рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в соответствии с 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и 
содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 
рекомендованную преподавателем. 

 Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 
разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 
помощью к преподавателю. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 
или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам 
рекомендуется руководствоваться следующими методическими рекомендациями по 
организации самостоятельной работы, размещёнными на официальном сайте университета: 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях и 
самостоятельной работе обучающихся 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
Организация деятельности во время самостоятельной работы может быть различной. 

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством преподавателя 
и внеаудиторной с участием преподавателя и без него. Аудиторная самостоятельная работа, 
как правило, осуществляется на лекции, практических, лабораторных, семинарских занятиях 
и представляет собой форму самостоятельной продуктивной в учебном отношении 
деятельности студентов: совместные рассуждения, расшифровка тезиса, «включение в 
дискуссию» с обоснованием своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, 
тематические диктанты, контрольные работы и т.п. Внеаудиторная самостоятельная работа 
предусматривает изучение научной и специальной литературы, подготовку к занятиям, 
выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она обычно 
корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим студентом через 



вопросы для самоконтроля. Практические или творческие задания для самостоятельной 
работы могут быть направлены как на углубленную проработку теоретического материала, 
так и на формирование определенных профессиональных умений, профессионально 
значимых личностных качеств. Задания предлагаются в виде практикума или могут быть 
даны преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается 
рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы.  
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ 
Необходимую для учебного процесса и научных исследований информацию вы 

черпаете из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных 
изданий и других источников. Успешному поиску и получению необходимой информации 
содействуют знания основ информатики, источников информации, составов фондов 
библиотек и их размещения. Умение работать с информацией складывается из умения 
быстро найти требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные 
материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения. 
Чтение научных книг существенно отличается от чтения художественной литературы. При 
чтении поэзии, прозы работает в основном воображение; при изучении научно-технических 
книг требуется определенное напряжение внимания, чтобы глубоко понять смысл 
прочитанного. Уметь читать книгу и понимать ее – разные вещи. Приступая к изучению 
содержания книги, необходимо, прежде всего, определить цель работы. Уяснение цели 
мобилизует мышление на усвоение материала, концентрирует его внимание на главном, 
определяет способ чтения. В учебной практике цели чтения книг могут быть разными:  
- общее ознакомление с содержанием книги (учебника, учебного пособия или монографии);  
- поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или углубленное изучение 
существа вопроса;  
- поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа; - подбор доказательств и 
примеров, теоретических установок;  
- изучение источника определенных проблем или практических задач; - расширение и 
углубление знаний по определенной проблеме, вопросу. Возникает вопрос: как читать и 
писать так, чтобы время, потраченное на это, не пропало впустую. Существуют 
общепринятые правила грамотного чтения учебной и научной литературы. Изучение 
литературы должно состоять их двух этапов:  
1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой начинается с общего 
ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать титульный лист, аннотацию и оглавление, 
затем внимательно ознакомиться с предисловием, введением и заключением. Прежде всего, 
читается заглавие, название книги. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром 
имеющихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем, чтобы можно было 
легко найти материал, если в нем возникает необходимость. После этого можно приступить к 
углубленному изучению книги.  
2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения таковы: - читать внимательно – т.е. 
возвращаться к непонятным местам. - читать тщательно – т.е. ничего не пропускать. - читать 
сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете. - читать до логического конца – абзаца, 
параграфа, раздела, главы и т.д. Разные тексты и цели ознакомления с книгой требуют 
разных способов чтения, т.е. разных способов извлечения информации. 
 
 
 
 
 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях и 
самостоятельной работе обучающихся  
 
Очная форма 

Семестр 

Вид 
занятия 
(Л, ПР, 
ЛР) 

Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

1  ПР  ИКТ  14 
2  ПР  ИКТ  20 
Итого:  34 
 

 
Доклад-презентация. Использование мультимедийных возможностей во время 

докладов преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей 
организации доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием 
современных информационных технологий; наглядное представление основных положений 
доклада; повышение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и 
показа демонстрационных фрагментов (аудио-визуальная подача материала); поддержание 
интереса к материалу изложения. 

Докладчик в праве выбрать программное обеспечение для презентации своего 
доклада, однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет 
проходить презентация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для 
установленного на факультете лингвистики лицензионного пакета Microsoft Office. 

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов: 
1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам. 
2. Разработка структуры презентации. 
3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint. 
4. Репетиция доклада с использованием презентации. 
Следует обращать внимание на дату публикации и фамилию автора (или 

издательство). Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и 
более 10 лет для фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения по 
интересующему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории вопроса. К 
частным исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: 
неоднозначность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования 
умения анализировать и обобщать полученную информацию. Теоретические положения 
должны быть проиллюстрированы примерами. Поскольку доклад будет поддержан 
презентацией, следует включить в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы – все то, что 
поможет слушателям вникнуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. Сплошная 
текстовая информация затрудняет восприятие, поэтому необходимо продумать 
схематическую и графическую форму подачи материала, там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. 
Титульный слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый 
слайд можно поместить название и логотип университета и / или подразделения, в котором 
происходит доклад. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада. Не следует в 
процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, это 
усложнит процесс и может сбить ход рассуждений. Слайды можно пронумеровать с 
указанием общего количества слайдов в презентации. Таким образом, аудитория будет 



понимать, сколько слайдов осталось до конца доклада, а также задавать вопросы по теме 
выступления со ссылкой на номер слайда. 

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада в тезисном 
(конспектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), 
настоятельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное 
акцентирование ключевых фрагментов (другим цветом, начертанием, размером и т.д.). 

Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). 
При разделении готового текста доклада на слайды рекомендуется засекать время 
«проговаривания» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в 
зависимости от информационной насыщенности слайдов). 
 

Метод анализа конкретной ситуации - педагогическая технология, основанная на 
моделировании ситуации или использовании реальной ситуации, в целях анализа данного 
случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального 
решения проблемы. 

Процесс анализа конкретной ситуации и восхождение к решению выявленных 
проблем: 

- введение в проблему. На первой ступени учебного процесса в центре внимания 
находится осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени – краткое описание 
ситуации и представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную работу. 
Причем обучающиеся получают задание проанализировать ситуацию таким образом, чтобы 
выделить важные аспекты для дальнейшего хода событий среди несущественных фактов. 
Подобная деятельность требует особых умений обучающихся, усиленное внимание 
преподавателя должно быть направлено на развитие способности чувствовать и понимать 
важность проблемы. 

Идентифицируя проблему и определяя первопричины, обучающиеся как бы «ставят 
диагноз», для чего необходимо понимание взаимозависимостей и функциональных связей в 
анализируемой ситуации. После того, как обучающиеся поняли существующую проблемную 
ситуацию, они получают задание сформулировать цели дальнейшей работы с заданием, что 
происходит в ходе групповой дискуссии. 

- сбор информации. Дидактически обработанные задания содержат наряду с 
описанием ситуации краткое резюме, рабочие задания и вопросы для дискуссии, которые 
помогают учащимся ориентироваться в течение всего процесса решения проблемы. 
Комментарии преподавателя позволяют привести в соответствие с индивидуальным уровнем 
развития обучающихся формулировки заданий. 

Если задание предоставляет ограниченную информацию, от обучающихся требуется 
самим раздобыть отсутствующую, но необходимую для принятия решения, информацию. 
Для отбора информации должны быть выработаны критерии. Одна из возможностей 
получения дополнительной информации - обращение к преподавателю. В таком случае 
экономится время, преподаватель оперативно получает представление о затруднениях, 
обучающихся и пробелах в их знаниях, следовательно, может быстро их устранить. Однако 
такой подход к получению информации создает опасность, ибо трудно прогнозировать 
результат его воздействия на последующее решение группы. Другая возможность получения 
информации - самостоятельный поиск источников, сбор и оценка информации, что требует 
специальной подготовки обучающихся. Следующая возможность - добывание информации 
вне образовательного учреждения, например, на предприятиях. Так обучающиеся заранее 
знакомятся с различными возможностями реальных рабочих мест, что важно для их будущей 
профессиональной деятельности. 



Итак, на данной ступени обучающиеся должны не только проанализировать 
предоставленный фактический материал, но, если это необходимо, самостоятельно собрать и 
оценить дополнительную информацию. 

Эта работа проводится в малых группах, которые должны самостоятельно освоить 
постановку проблемы при анализе ситуации. Преимущество работы в малых группах в том, 
что обучающиеся с разным уровнем подготовки могут взаимно обмениваться своими 
знаниями и опытом; застенчивые обучающиеся получают возможность проявить себя и 
самоутвердиться; у всех участников группы развивается умение работать в команде, 
готовность к кооперации и коммуникации. 

- рассмотрение альтернатив. На этой ступени на переднем плане находится развитие 
альтернатив действий. Обучающийся должен освободиться от одномерного мышления, 
которое рассматривает только одну возможность или решение как правильное. Необходимо 
обратиться к творчеству обучающихся, чтобы найти как можно больше альтернатив решения 
для исследования ситуации. Чтобы суметь предложить больше альтернатив от студента, 
требуется рассмотреть комплексную проблему под разными углами зрения. Дополнительный 
эффект состоит в том, что при включении многих точек зрения в комплексную систему 
требуется увеличение силы воображения обучающегося. 

Задача этой ступени состоит в том, чтобы открыть обучающимся разносторонние 
способы мышления и разъяснить им, что решения всегда принимаются на основе выбора из 
многих альтернатив. В производственно-экономическом обучении редко существует лишь 
одно решение проблемы. Обучающийся должен становиться более «чувствительным», чтобы 
в последующей профессиональной и личной жизни не принимать представляемые решения 
вслепую, а искать возможные альтернативы. Рассмотрение альтернатив происходит в малой 
группе. 

- принятие решения. На этой ступени от обучающихся требуется найти совместное 
решение внутри малой группы. До того, как прийти к этому, обучающиеся должны 
сопоставить все найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению на 
фундаментальной основе, они должны принять во внимание преимущества и недостатки 
каждой отдельной альтернативы, а также их последствия. Если обучающиеся в заключение 
хотят сравнить альтернативы, то имеет смысл письменно зафиксировать преимущества и 
недостатки, а также последствия отдельных альтернатив. Преимущество здесь в том, что 
обучающиеся сохраняют общее представление, чтобы, исходя из рациональных, по их 
мнению, критериев найти оптимальное решение. Далее обучающимся предлагается 
письменно зафиксировать факторы и аргументы, которые оказали влияние на их процесс 
решения. 

- презентация решения. Презентация решения происходит уже не в малых группах, а 
перед всей аудиторией. При этом отдельные группы представляют решение, к которому они 
пришли. Если исследование случая предлагает пространство для нескольких возможностей 
решения, то нужно исходить из того, что отдельные группы пришли к разным и частично 
противоположным решениям. Из этого можно развить оживленную дискуссию, при которой 
каждая группа пытается аргументировать свое решение, но при этом принимает во внимание 
возражения оппонентов. На основе возражений малая группа может сама контролировать, 
убедительна ли их цепь аргументов. Так как отдельные малые группы действуют как 
противники, их задача - с одной стороны, защитить свое решение, а с другой, критически 
проверить аргументы другой группы. Чтобы «вырасти» для такой возможной «горячей» 
дискуссии, обучающиеся должны сначала научиться искусно владеть языком и аргументами. 
В этой фазе следует подчеркнуть роль учителя как модератора, который заботится о 
регулируемом ходе дискуссии. Важным условием здесь является то, что преподаватель сам 
должен владеть необходимой компетенцией для осуществления руководства обучающимися 
в рамках дискуссии. 

- сравнительный анализ. В рамках этой последней ступени учебного процесса 
обучающимися сравниваются найденные решения с решением, принятым в 



действительности. Сравнение дает возможность критически рассмотреть, как ситуацию, так 
и принятое решение. Указания в книге решений следует понимать, как предложения для 
решения и как пространство для альтернативных стратегий решения. Возможно, 
обучающиеся решат, что, с критической точки зрения, предложение к решению уже не 
соответствует современным границам и нормам. Если обучающиеся способны к 
критическим оценкам современного состояния, то они смогут раскрыться как личности, 
желающие осознанно влиять на будущее развитие. 

Эффективность работы с использованием метода анализа конкретной ситуации во 
многом зависит от умения преподавателя организовывать групповую работу: направлять 
беседу в нужное русло, контролировать время, вовлекать в дискуссию всех обучающихся, 
обеспечивать продуктивную обратную связь, корректно формулировать вопросы и задания, 
обобщать результаты и подводить итоги. В этих целях полезно разработать и использовать 
на занятиях рекомендации для учащихся по работе с подобными заданиями. 

Наконец, необходимо корректно составить и оформить собственно само задание. Как 
уже говорилось, содержание задания обычно состоит из пакета специально подобранных в 
соответствии с дидактическими целями материалов. Ситуация может быть смоделирована, 
но в строгом соответствии с существующей реальностью. 

Как в любом увлекательном повествовании, в задании, дабы вызвать познавательную 
активность обучающихся, должны присутствовать: введение, цель которого вызвать интерес 
к предлагаемому материалу, продемонстрировать практическую ценность и связь с 
изучаемым материалом (дисциплиной, темой); главная часть, которая содержит описание 
проблемной ситуации, необходимые ссылки, соответствующие цитаты, характеристики 
действующих лиц, представление о внутренних и внешних взаимосвязях и 
взаимозависимостях; заключение, где приводятся обобщения, описывается актуальность и 
значимость проблемы, акцентируются ограничения, влияющие на возможности разрешения 
проблемы. 
 
 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
6.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

Задания на проверку знаний по изученному грамматическому материалу: 
Контрольная работа на тему "Participles. The Absolute Participle Construction". 
 
Task 1. Translate words and word combinations in brackets into English using Participle I or 
Participle II: 
1. The research work (проводимая) at the laboratory is of great importance for our Institute.  
2.The engineer (который проводит) this research is a physicist.  
3. The students (посещающие) these lectures are from various departments.  
4. The lecture (которую посетили) by these students was on physics.  
5. The students (живущие) in his hostel study at our Institute.  
6. The students’ studies (за которыми наблюдают) by teachers are in close connection with the 
general plan of work.  
 
Task 2. Open brackets choosing the correct form of Participle. Then translate the sentences into 
Russian: 
1. Much could be (writing, written) about the application of these materials.  
2. Many experiments have been (carrying out, carried out) in this field.  
3. The work (doing, done) by this scientist was of great significance.  
4. A mechanical method was (substituted, substituting) by a new one.  
5. This type of radiation consists of a current of ositively (charged, charging) particles. 



6. This discovery (followed, following) by many experiments was of great use to scientists.  
 
Task 3. Translate into Russian paying special attention to the forms of Participles or to the Absolute 
Participle Construction:. 
1. We haven’t yet looked through all the magazines sent to us.  
2. The teacher has already corrected the compositions written by the students.  
3. Having such a good dictionary you can easily translate the article.  
4. Being very tired we decided to stop the experiment.  
5. Having arranged everything they started their work.  
6. Being told of his arrival I went to see him. 

 
Вариант 1  
Read the text below and fill in the gaps with the following phrases:  
A. a variety of civil servants  
B. loyalty to the service  
C. the career ladder  
D. a set of broader goals  
E. their self-interest  
F. monetary income  
G. general welfare  
Critique of Weber’s model 
Anthony Downs’ analyses bureaucracy and criticizes Weber’s model. His analysis focuses on the 
bureaucrat’s motives. Although Downs considers ________ (1) as a motivation, this is only one 
among several motivations. On the one hand, employees in the public sector are assumed to be 
motivated by ________ (2) that includes a civil service ethos ['iːθɔs]. These goals also include 
professional pride and loyalty to the organization. On the other hand, however, civil servants also 
pursue ________ (3). Self-interest may also include ______ (4), power, prestige and a relatively 
low work-load. Because of these mixed motives, Downs (1967) suggests that there is _______ (5). 
Types of bureaucrats range from climbers, who pursue their own career, power and income, to the 
more altruistic [ˌæltru'ɪstɪk] statesmen who focus on the pursuit of _______ (6) in accordance with 
civil service ethos ['iːθɔs]. Between these categories are the conservers, who engage in the 
selfinterested pursuit of a stable and predictable rise up ________ (7); In different ways, and apart 
from the statesmen, all Downs’ types of bureaucrat stand in considerable contrast to the civil 
servant of the Weberian model. 
 
Вариант 2  
Six phrases have been removed from the passage. Fill in the gaps with the most suitable phrase.  
The system that most modern European states _________ (1) before the First World War is best 
summed up in the work of the German sociologist Max Weber (1922/1947). Weber saw the system 
as the result of ________ (2) professional, hierarchical and legalistic civil services across the 
European and the English speaking democracies of the time. One of the fundamental principles of 
traditional public administration is _________ (3) and impersonal authority. Bureaucracies are 
organised hierarchically, and the higher officials _________ (4). Authority _______ (5) of each 
civil servant (rather than his or her personal authority). Civil servants _______ (6) above (rather 
than elected ‘from below’).  
A. control and supervise the lower ranks  
B. adopted in the half-century  
C. an effort to establish  
D. a hierarchical organisation  
E. is linked to the formal position  
F. are appointed from 
 



Текущий контроль осуществляется с помощью ээсе, контрольных работ, тестирования 
 
6.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 

Не предусмотрено 
 
6.3.  Курсовая работа 

Не предусмотрено 
 
Промежуточная аттестация 
 
6.4. Вопросы к зачету 
1. Translate the text, explain the grammar, lexical  phenomena. 

In recent years, the Russian economy has undergone material changes. After the USSR had 
collapsed and the rigid protectionism policy had lost its priority, Russia became oriented at Western 
producers in many ways. Many industries influenced by the international cooperation have 
considerably changed. Music market is one of them. Despite the fact that sound recording has 
existed in the country for over a century, it is just during the last 10-15 years that the participants of 
this business have been trying to develop civilized relationship. 

Success in music industry greatly depends on the producer's and his team's work on project 
creation, forming an appropriate memorable image, occupying a definite niche market, controlling 
work results. Activity of organizations specialized in the field of audio design, graphic design, mass 
media, PR, jurisprudence, etc. helps to keep the project competitive, and improve its participants' 
professionalism. 

The distinctive feature of the above-mentioned industries is the prior use of the human 
capital assets that are a peculiarity of the post-industrial period economy, or "the service economy". 
According to the conducted research, in the service industry specific economic relations are formed, 
of the so-called subject-subject character. They result in labor exchange by order (by agreement). 
Peculiarity of such economic relations is the direct interaction between producer and consumer. At 
present, due to successful adaptation to the fast-changing conditions, the service market is 
constantly growing on a larger scale. 

It is evidenced by D.Bell's development of C.Clark's theory of three economic sectors - 
primary (extractive industries and agriculture), secondary (manufacturing industries) and tertiary 
(services).  Making reference to the variety of services Bell has suggested introducing a system of 
five sectors by singling out two other sectors within the tertiary sector.  It should be mentioned that 
due to its important role in production support and goods turnover the state of the service industry 
became an important indicator of the state economy condition on the whole. In developed countries 
their GNP share makes no less than 65 %. Some foreign firms (whose names are not mentioned on 
purpose), in spite of general opinion, gain up to one half of their earnings owing to services 
"related" to the goods they produce. Top needs include, among others, telecommunications services. 
According to the WTO classifier, the "Communications services" group includes manufacture of 
video cassettes and motion-picture films, film projection, radio and television, sound recording. 
 
2. Render the article: 
Bankruptcy  
 If your business going badly, you don’t make enough money and build up many debts which 
you cannot pay off, it’s the first indication (sign) that you should take urgent steps to improve your 
financial position, otherwise you’ll go bust and your business will go into liquidation. 
It’s common knowledge that the director of the company which has run bankrupt must make a 
statement of the company’s affairs, listing its assets and liabilities, and giving reasons why it is in 
debt. 

One of the biggest bankruptcy cases was that of William Rainbow in the U.S. in 1950s. His 
company dealt with buying, developing and selling property. The company was doing very well 



until mid-50s when the price of property fell sharply, and his company suffered enormous financial 
losses. Little by little Mr. Rainbow’s debts amounted to a huge sum, which he failed to pay off 
however he had tried. 

All bankers and other influential people with whom Mr. Rainbow was once on friendly 
terms refused to a stretch a helping hand to him. William was in despair. Even his best friends 
turned their backs to him. At last the most dramatic time come when his creditors decided to bring 
an action against him (to sue him). 

The court agreed that Mr. Rainbow could be discharged in 3 months’ time if he paid half the 
sum of his debt. But William failed to do so, and soon was imprisoned. While in prison his nervous 
strain was so great that once in the morning he was found dead in his cell. “Committing suicide”, 
was the conclusion of the prison’s doctor. That was the end of the prospering business and its 
unlucky director. 

 
6.5. Вопросы к экзамену 

1. Письменный перевод оригинального текста по профилю подготовки со словарем объемом 
2000-2500 п.з. Время перевода 60 минут. Форма проверки – чтение текста на иностранном 
языке вслух (выборочно) и проверка выполненного перевода 

2.Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1000–1500 
печатных знаков. Время выполнения – 2–3 минуты. Форма проверки – передача извлеченной 
информации на иностранном языке. (реферирование)         

3.Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным с направлением 
подготовки и научной работой магистранта. 

  



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
7.1.  Основная литература 

1. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes : учебное 
пособие для вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова ; под 
редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2023. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511748    

2. Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов / 
Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 421 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-15097-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510883  

3. Моисеева, Т. В.  Английский язык для экономистов : учебное пособие для вузов / 
Т. В. Моисеева, Н. Н. Цаплина, А. Ю. Широких. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08911-0. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/516202  

 
7.2.  Дополнительная литература 
1. Гальчук, Л. М. Основы кросс-культурной коммуникации и менеджмента : 
практический курс = Essentials of Cross-cultural Communication and Management : a Practical 
Course : учебное пособие / Л. М. Гальчук. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. 
— 240 с. - ISBN 978-5-9558-0387-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1014759. – Режим доступа: по подписке.  
2. Review of Business and Economics Studies, 2018, том 6, № 1: Журнал - :, 2018. - 92 с.: 
ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014607. – Режим 
доступа: по подписке.  

 

7.2. Программное обеспечение 
1. Astra Linux Special Edition – операционная система со встроенными 
верифицированными средствами защиты информации. 
2. Почта VK WorkMail – корпоративная почта для бизнеса. 
3. КонтурТолк – российский сервис для видеоконференцсвязи 
4. КонсультантПлюс – кроссплатформенная справочная правовая система, 
разработанная в России. 
5. Антиплагиат ВУЗ – система проверки текстов на уникальность. 
6. МАРК-SQL – автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС). 
7. Антивирус Касперского – антивирусное программное обеспечение, 
разрабатываемое «Лабораторией Касперского». 

7.3. Электронные ресурсы 
Электронная библиотека «Знаниум»: https://znanium.com   
Электронная библиотека «Юрайт»: https://urait.ru  
Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  
Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Бесплатные электронные книги по бизнесу http://www.alti.ru/bizbook.htm 

https://urait.ru/bcode/511748
http://www.alti.ru/bizbook.htm


Библиотека бизнесмена http://e-book.city.tomsk.net 
Библиотека СПбГУЭФ http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-

site/index.html 
Библиотека электронных книг http://e-booki.narod.ru/knigi.htm 
Государственная публичная научно-
техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru 

Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 
Электронные книги http://books.mlmbiz.ru 
Публичная Интернет-библиотека (кроме 
публикаций за текущий год, которые 
предоставлены в цитированном варианте).  

http://www.public.ru 

Библиотека экономики (различные 
экономические тексты: книги, рабочие 
материалы (working papers), статьи из 
сборников и журналов, публикации, рефераты, 
дипломы, диссертации).  

http://www.finansy.ru/publ.htm 

ЭБС «ZNANIUM.COM» https://znanium.com 
Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/ 
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная Библиотека МГГЭУ http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/ 

 
Справочно-правовая система Консультант 
Плюс 

             http://www.consultant.ru// 
 

Официальный сайт Министерства 
Финансов Российской Федерации 

https://minfin.gov.ru/ru/ 

Официальный сайт Федеральной налоговой 
службы 

https://www.nalog.ru/rn50/ 

Официальный сайт Банка России https://cbr.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

 

7.4. Методические указания и материалы по видам занятий 
7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

 
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 развитие 
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 темы, 
выработка практических умений и приобретение навыков решения задач. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: - освоить лекционный материал (при 
наличии); - изучить основные нормативные правовые акты по теме; - ознакомиться с 
рекомендуемой основной и дополнительной литературой; - после изучения теории, перейти к 
закреплению полученных знаний посредством выполнения практических заданий. В рамках 
практических занятий предусмотрены встречи с представителями работодателей и 

http://e-book.city.tomsk.net/
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://www.finec.ru/rus/parts/sbio-site/index.html
http://e-booki.narod.ru/knigi.htm
http://www.gpntb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://books.mlmbiz.ru/
http://www.public.ru/
http://www.finansy.ru/publ.htm
https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/
http://www.consultant.ru/


практикующими работниками. Часть практических занятий проводится 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 служат 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 дискуссии. Методика проведения: 
Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа обучающихся 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 дискуссии. Преподаватель дает 
оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии.  

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм 
самостоятельной работы студентов над научной и учебной литературой непосредственно в 
учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 
сочетает следующие формы проведения практических (семинарских) занятий: обсуждение 
теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 
круглые столы, научные диспуты с участием практических работников и ученых и т.п. 
Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством 
проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспекта 
лекции, нормативных актов и материалов здравоохранительной 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 спорных 
вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков формулирования, 
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 аргументировано излагать свои 
мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам разрешается 
пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, здравоохранительной 
практики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут дополнить 
выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные 
стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий 
выступающий. 

В конце занятия, после подведения его итогов преподавателем студентам 
рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, прозвучавшую в 
выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем и не отраженные в 
конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 
соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых 
случаях ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале изучить 
вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 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 
особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, 
использование правовых документов и др. 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления: 
- 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 

материал 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 предлагаемых 

документов, а также к их составлению и анализу. Для выполнения этого вида работы студент 
должен знать правила работы: 

1) предварительно ознакомиться с образцами документа, с которым предстоит 
работать; 

2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, 
какова цель его составления; 

3) разобрать содержание документа, т.е. выявить какие основные информационные 
данные или какие вопросы он отражает; 

4) выполнить непосредственное задание преподавателя. 
На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, 
формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и 
культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 

Защита реферата. Использование мультимедийных возможностей во время докладов 
преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей организации 
доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием современных 
информационных технологий; наглядное представление основных положений доклада; 
повышение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и показа 
демонстрационных фрагментов (аудио-визуальная подача материала); поддержание интереса 
к материалу изложения. 

Докладчик вправе выбрать программное обеспечение для презентации своего доклада, 
однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет проходить 
презентация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для установленного 
в университете лицензионного пакета Microsoft Office. 

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов: 
1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам. 
2. Разработка структуры презентации. 
3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint. 
4. Репетиция доклада с использованием презентации. 
Если вы готовите доклад на семинар, внимательно просмотрите рекомендованную 

литературу по вашей теме и составьте план доклада. Вы также можете осуществить поиск 
научных публикаций по ключевым словам в сети Интернет. 



Обращайте внимание на дату публикации и фамилию автора (или издательство). 
Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и более 10 лет для 
фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения по интересующему 
вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории вопроса. К частным 
исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: 
неоднозначность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования 
умения анализировать и обобщать полученную информацию. Составьте текст выступления. 
Теоретические положения должны быть проиллюстрированы примерами. Поскольку доклад 
будет поддержан презентацией, включите в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы – 
все то, что поможет слушателям вникнуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. 
Сплошная текстовая информация затрудняет восприятие, поэтому продумайте 
схематическую и графическую форму подачи материала там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. 
Титульный слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый 
слайд можно поместить название и логотип университета и / или подразделения, в котором 
происходит доклад. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего доклада. Не 
планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их 
вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. Слайды можно 
пронумеровать с указанием общего количества слайдов в презентации. Таким образом, вы 
позволите аудитории понимать, сколько слайдов осталось до конца вашего доклада, а также 
задавать вопросы по теме вашего выступления со ссылкой на номер слайда. 

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада в тезисном 
(конспектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), 
настоятельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное 
акцентирование ключевых фрагментов (другим цветом, начертанием, размером и т.д.). 

Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). 
При разделении готового текста доклада на слайды рекомендуется засекать время 
«проговаривания» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в 
зависимости от информационной насыщенности слайдов). 

Зачет  
При оценке знаний обучающихся учитывается как объем знаний, так и качество их 

усвоения, понимание логики учебной дисциплины, оцениваются умение свободно, 
грамотно, логически стройно излагать изученное, способность защищать свою точку зрения, 
доказывать, убеждать. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала,  усвоивший 
основную и знакомый с дополнительной литературой. Как правило, данная отметка 
ставится обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, их 
значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебного материала, знающим точки зрения различных авторов 
и умеющим их анализировать. 

Отметка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в 
знаниях основного учебного материала.  

Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие несистематизированный, 
отрывочный, поверхностный характер, когда обучающийся не понимает существа 
излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что обучающийся не может дальше 



продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Экзамен 
На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, 

навыки, в частности, теоретические знания, основных монографий, научных статей, степень 
развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение 
систематизировать полученные знания и применять их к решению практических задач. 
Экзамен проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным билетам. 
Каждый обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного 
извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы 
выделяется до 20 минут. Во время экзамена обучающимся разрешается пользоваться 
учебными программами и иной справочной информацией, перечень которой заранее 
определен преподавателем и доведен до сведения обучающихся. Использование средств 
связи и иного технического оборудования запрещается. При явке на экзамен обучающиеся 
обязаны иметь при себе зачетную книжку. По итогам экзамена выставляется оценка 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение промежуточной 
аттестации. В процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратиться к уже 
изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, 
информационным ресурсам, а также материалам, собранным и обработанным в ходе 
подготовки к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы. За 1-2 дня до 
экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых обучающиеся могут 
задать свои вопросы. 

 
 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1.  Аудитория №109 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
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. 

2.  Аудитория №111 Помещение для лекционных, практических занятий 



(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
Моноблок Lenovo; клавиатура Lenovo EKB-536A; мышь 
Lenovo EMS-537A; доска меловая. 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

3.  Аудитория №302б Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
Рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 
мебелью, оборудованием: 
9 Системный блок, Монитор 10, клавиатура 9, мышь 10;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; 
Акустическая система Topdevice TDE210 
Вебкамера AuTech PK910K;  
Доска меловая; 
Интерактивная панель Smart; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

4.  Аудитория №303 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Soprano, Монитор Samsung 
940NW, клавиатура Logitech K120, мышь Logitech M100;  
Мультимедийный проектор NEC NP15LP; Акустическая 
система Sven SPS-605;  
Вебкамера Microsoft F/2.0HD; Проекционный экран; 
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

5.  Аудитория №304 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
10 моноблоков – Lime, 10 - клавиатур, 10 - компьютерных 
мышей, 10 – трэкболов, 10 – специальных клавиатур для 
инвалидов 

6.  Аудитория №305 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор DELL, 



клавиатура Logitech DeLuxe 250, мышь Logitech M100;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; 
Акустическая система SVEN 230;  
Вебкамера PK910P;  
Интерактивная доска Smart Board; Проекционный экран; 
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

7.  Аудитория №306 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
23 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
12 Системных блоков IR, 12 Монитор Acer , 12 клавиатур, 
12 мышей;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; 
Акустическая система Gembird; Смарт доска Panasonic 
UBT880W; 
Вебкамера Logi;  
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

8.  Аудитория №308 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
22 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные 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. 

9.  Аудитории № 309  Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
17 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные 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. 

10.  Аудитории № 310 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
18 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные 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. 

11.  Аудитории № 311 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные 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. 

12.  Аудитория №402 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
26 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
12 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, 
клавиатура, мышь;  
Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; 
Акустическая система Sven;  
Вебкамера AuTech PK910K;  
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

13.  Аудитория №403 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные 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. 

14.  Аудитория №404 
(учебный зал судебных 
заседаний) 

Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
24 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Samsung, 
клавиатура Genius GK04006, мышь Logitech M100;  



Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; 
Акустическая 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 
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 

15.  Аудитория №405 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Samsung, 
клавиатура 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. 

16.  Аудитория №409 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
32 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор, 
клавиатура Logitech Y-UT76, мышь Logitech B100;  
Мультимедийный проектор EPSON EH-TW5300; 
Акустическая система Sven 312;  
Вебкамера Genius;  
Меловая доска; 
Интерактивная доска Smart; 



Видеокамера Dahua DH-IPC. 
17.  Аудитории № 410 Помещение для лекционных, практических занятий 

(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
11 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
13 моноблоков Depo MF524, 13 клавиатур Depo K-0105U, 
13 мышей Depo M-RV1190U;  
Свитч; Маркерная доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

18.  Аудитории № 411 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
15 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок Tiger X-510, Монитор Loc 
M2470S, клавиатура Logitech Y-SU61, мышь Gembid 
MUSOPTI99054;   
Колонки Microlab B53;  
Вебкамера Logi;  
Меловая доска; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

19. 9 Аудитории № 412 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
13 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные 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. 

20.  Библиотека Помещения для самостоятельной работы: 
20 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
2 Системных блока; 7 Мониторов Samsung 920NW; 10 
Клавиатур;11 Мышей; 6 ноутбуков RBook; Моноблок 
Lenovo; МФУ-Kyocera M2040DN. 

21.  Актовый Зал 
(студенческое 
пространство) 

Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
6 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
2 Системных блока; 2 Монитора Acer; 2 Клавиатуры; 3 
Мыши; Веб камера Genius; Колонки Defender, 
интерактивная панель Nova 

22.  Аудитория №2-120 Помещение для лекционных, практических занятий 



(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
36 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
1 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клавиатура, 
мышь;  
Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  
Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; 
Акустическая система Sven;  
Вебкамера AuTech PK910K;  
Интерактивная доска Smart Board;  
Меловая доска. 
 

23.  Аудитория № 3-210 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
16 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук Asus K53E; Мышь Logitech B100; Доска меловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

24.  Аудитория № 3-212 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук HP Probook; Мышь Logitech B100; Доска меловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

25.  Аудитория № 3-214 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
12 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
Ноутбук HP RTL8822CE; Мышь Logitech B100; Доска 
меловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

26.  Аудитория № 3-216 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
9 компьютер – Системный блок, 9 Монитор Samsung, 9 



клавиатура Logitech Y-SU61, 9 мышь 3D Optical Mouse; 
Веб камера A4Tech; Колонки Gembird; Доска меловая; 
Проектор; 
Экран для проектора; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 

27.  Аудитория № 3-219 Помещение для лекционных, практических занятий 
(семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, 
самостоятельной работы обучающихся, текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
19 посадочных мест, рабочее место преподавателя, 
оснащенные учебной мебелью, оборудованием: 
 
1 компьютер – Системный блок, Монитор BENQ, 
клавиатура Logitech K120, мышь Logitech M100; 
Веб камера Genius; Колонки Gembird; Проектор Epson 
H551B; Проекционный экран; Доска меловая; 
Видеокамера Dahua DH-IPC. 
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