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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

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

уровню освоения содержания дисциплины 

1.1.Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» - формиро-

вание у магистрантов экономического мировоззрения,  основанного на методологии науч-

ного анализа закономерностей функционирования экономики как единого целого, выра-

ботка навыков и умений отслеживать закономерности экономического развития для при-

нятия решений в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение современных макроэкономических концепций и моделей;  

- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, ха-

рактеризующих социально-экономические процессы и явления на макро уровне как в Рос-

сии, так и за рубежом;  

- изучение бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, 

политики в области занятости, доходов, реализуемой в России;  

- ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

 

1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы 

направления подготовки  
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» представляет собой дис-

циплину обязательной части блока (Б1) «Дисциплины (модули)».  

Изучение учебной дисциплины «Финансовые рынки в цифровой экономике» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися при изучении 

предшествующих курсов: «Мbкроэкономика (продвинутый уровень)». 

Изучение учебной дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» необ-

ходимо для освоения таких дисциплин, как «Экономические риски предпринимательской 

деятельности», «Управление человеческими ресурсами и кадровая аналитика», «Цифровая 

трансформация предпринимательской деятельности», «Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности». 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Знает методологию системного анали-

за, принципы разработки стратегии действий  

УК-1.2. Умеет анализировать и выявлять про-

блемные ситуации, проектировать процессы 

по их устранению 

УК-1.3. Владеет навыками критического ана-

лиза и решения проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода и разработки страте-

гии действий 

ОПК-1 Способен применять 

знания (на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

ОПК-1.1. Знает фундаментальные основы 

экономической науки 

ОПК-1.2. Умеет использовать 

фундаментальные знания экономической 



экономической науки 

при решении 

практических и(или) 

исследовательских задач 

науки для решения практических и(или) 

исследовательских задач 

ОПК-1.3. Владеет навыками выбора методов 

решения практических и исследовательских 

задач на основе знаний экономической науки 

ОПК-4 Способен принимать 

экономически и финан-

сово обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие реше-

ния в профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

ОПК-4.1. Знает виды организационно-

управленческих решений, принципы их подго-

товки, методы принятия и особенности реали-

зации  

ОПК-4.2. Умеет  разрабатывать и принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения,  организовывать их 

реализацию и осуществлять контроль за ис-

полнением 

ОПК-4.3. Владеет навыками принятия органи-

зационно-управленческих решений и метода-

ми оценки их эффективности 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Объем дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» составляет 4 

зачетных единиц/ 144 часа: 

Вид учебной работы 

Очная форма 

Курс, часов 

Очная форма 1 144 

Аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего в 

том числе: 

36 1 36 

Лекции (Л) 14 1 14 

В том числе практическая 

подготовка (ЛПП) 
4 

1 
4 

Практические занятия 

(ПЗ) 
20 

1 
20 

В том числе практическая 

подготовка (ПЗПП) 
10 

1 
10 

Лабораторные работы 

(ЛР) 
– 

1 
– 

В том числе практическая 

подготовка (ЛРПП) 
– 

1 
– 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
74 

1 
74 

В том числе практическая 

подготовка (СРПП) 
30 

1 
30 

Промежуточная 

аттестация (подготовка и 

сдача), всего: 

36 

1 

36 

Контрольная работа – 1 – 

Курсовая работа – 1 – 

Экзамен 36 1 36 

Итого: 

Общая трудоемкость 

учебной дисциплины (в 

часах, зачетных единицах) 

144/4 

1 

144/4 

 

2.2. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла (темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые компе-

тенции 

(индекс) 

1. Тема 1. Предмет и 

методология 

макроэкономики 

 

Предмет макроэкономики. Место в системе 

экономических наук: политической экономии, 

истории экономической мысли, 

микроэкономики. Задачи макроэкономики. 

УК-1, ОПК-1, ОПК-4 



 Основные методы изучения 

макроэкономических проблем. Взаимосвязь 

между фактами, принципами и экономической 

политикой. Цели макроэкономической 

политики. Агрегированные показатели 

(функциональный анализ). 

Макроэкономические модели. Эндогенные и 

экзогенные переменные. Реальные и 

номинальные величины. Запасы и потоки. 

 Модель круговых потоков, как основа макро-

экономического анализа. Потоки "доходы-

расходы" и "ресурсы-продукция". "Утечки" и 

"инъекции". Условие макроэкономического 

равновесия. 

2. Тема 2. Измерение 

объема национально-

го производства, 

национального дохода 

и уровня цен, основ-

ные макроэкономиче-

ские тождества 

Понятие СНС. Цели СНС. Потребители данных 

СНС. Национальное счетоводство на основе 

учета запасов. Национальное богатство и 

национальный капитал. Национальное 

счетоводство на основе учета потоков. 

 Определение ВНП и ВВП, способы их 

измерения. Проблема "двойного счета" и метод 

добавленной стоимости (производственный 

метод). Измерение ВНП по доходам и 

расходам. Соотношение между показателями 

ВНП, ЧНП, НД, личного дохода, располагаемого 

личного дохода. 

 Измерение уровня цен. Номинальный и 

реальный ВНП. Инфлирование и дефлирование 

ВНП. Индексы Ласпейреса, Пааше, Фишера. 

Динамика ВНП и располагаемого личного 

дохода. Распределение личного и 

располагаемого личного дохода. Потребление 

и сбережения. 

 Важнейшие макроэкономические тождества: 

основное макроэкономическое тождество (тож-

дество дохода), тождество сбережений и инве-

стиций, тождество госбюджета. 

УК-1, ОПК-1, ОПК-4 

3. Тема 3. Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение. Макро-

экономическое рав-

новесие. Модель AD-

AS как инструмент 

макроэкономического 

анализа 

Производство: долгосрочный период, кратко-

срочный и мгновенный период. Модель произ-

водственной функции. Технология производ-

ства. Изокванты. Замещение ресурсов. Произ-

водительность. Производительность факторов 

производства. Зависимость производительно-

сти от количества и качества производствен-

ных ресурсов. Закон убывающей предельной 

производительности переменного фактора 

производства. Модели общего, среднего и пре-

дельного продукта в краткосрочном периоде. 

Оптимальная комбинация ресурсов. Экономи-

ческая эффективность. Эффект масштаба. 

УК-1, ОПК-1, ОПК-4 

4. Тема 4. Макроэконо-

мическая нестабиль-

Кардиналистский (количественный) подход к 

анализу полезности и спроса. Общая и пре-

УК-1, ОПК-1, ОПК-4 



ность: экономические 

циклы, безработица, 

инфляция 

дельная полезность. Законы Госсена: закон 

убывающей предельной полезности и индиви-

дуальный спрос; закон равной предельной по-

лезности на последнюю затраченную денеж-

ную единицу. Рациональное поведение потре-

бителя. Максимизация полезности при задан-

ном бюджете потребителя. Порядковый (орди-

налистский) подход к анализу полезности и 

спроса. Аксиомы поведения потребителя при 

порядковом измерении полезности. Кривая 

безразличия и карта безразличия. Порядковая 

функция полезности. Свойства кривых безраз-

личия. Норма замены. Предельная норма заме-

ны 

Бюджетная линия и оптимум потребителя. 

Факторы и принципы изменения поведения по-

требителя. Влияние изменения денежного до-

хода на равновесие потребителя. Кривая "до-

ход-потребление" Кривая доход-потребление 

как основа классификации качества благ. Вли-

яние изменения цены на равновесие потреби-

теля. Кривая "цена-потребление" как основа 

построения кривой индивидуального спроса 

(спрос А. Маршалла). Кривые Энгеля, закон 

Энгеля. 

5. Тема 5. Макроэконо-

мическое равновесие 

на товарном рынке. 

Кейнсианская модель 

доходов и расходов 

Особенности факторных рынков. Условие 

минимизации затрат фирмы при заданном объ-

еме выпуска. Совершенная конкуренция на 

рынке труда. Допущения построения модели 

рынка труда. Спрос на труд и факторы спроса. 

Предложение труда и факторы предложения. 

Заработная плата как часть производственных 

затрат. Минимальная заработная 

Несовершенная конкуренция на рынке труда. 

Профсоюзы. Коллективные договоры. Моно-

польная власть на рынке труда. Модель равно-

весия на монопольном рынке труда. Влияние 

профсоюзов на рынки труда. Трудовые догово-

ра и контракты. Мотивация и стимулирование 

труда 

 Рынок земли и рынок капитала. Фиксирован-

ное предложение ресурса и экономическая 

рента. Особенности рынка капитала и земли. 

Цена капитального блага. Оптимальный объем 

услуг капитала для фирмы. Дисконтирование. 

Критерии оценки инвестиционного проекта.  

Особенности рынка земли. Определение 

ставки арендной платы и цены земли. 

УК-1, ОПК-1, ОПК-4 

6. Тема 6. Бюджетно-

налоговая политика 

(фискальная полити-

ка) 

Несостоятельность рыночного механизма и 

задачи государственного регулирования. Про-

валы рынка: монопольная власть, внешние эф-

фекты, общественные блага, асимметрия ин-

УК-1, ОПК-1, ОПК-4 



формации.  

Общественные блага: неэффективность кон-

курентного рынка. Внешние эффекты и кор-

ректирующие налоги. Асимметрия информа-

ции. Модель Акерлофа «рынка лимонов». 

Снижение эффективности рыночных контрак-

тов из-за асимметрии информации. 



 

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. Предмет и 

методология 

макроэкономики 

 

2 2 12 16 

– – - - 

2 Тема 2. Измерение 

объема 

национального 

производства, 

национального 

дохода и уровня 

цен, основные 

макроэкономически

е тождества 

2 2 12 16 

– 2 6 8 

3 Тема 3. 

Совокупный спрос 

и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическ

ое равновесие. 

Модель AD-AS как 

инструмент 

макроэкономическ

ого анализа 

 

2 4 12 18 

1 2 6 9 

4 Тема 4. 

Макроэкономическ

ая нестабильность: 

экономические 

циклы, 

безработица, 

инфляция 

2 4 12 18 

1 2 6 9 

5 Тема 5. 

Макроэкономическ 2 4 12 18 



ое равновесие на 

товарном рынке. 

Кейнсианская 

модель доходов и 

расходов 

1 2 6 9 

6 Тема 6. Бюджетно-

налоговая политика 

(фискальная 

политика) 

4 4 14 22 

1 2 6 9 

 Экзамен    36 

 Всего: 14 20 74 144 

 В том числе ПП: 4 10 30 44 



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 

  2 семестр 

1 Тема 1. Предмет и 

методология 

макроэкономики 

 

Подготовка к 

опросу, тесту 
12 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

- 

2 Тема 2. Измерение 

объема 

национального 

производства, 

национального 

дохода и уровня 

цен, основные 

макроэкономическ

ие тождества 

 

Подготовка к 

опросу, тесту 
12 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-4 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

6 

3 Тема 3. 

Совокупный спрос 

и совокупное 

предложение. 

Макроэкономичес

кое равновесие. 

Модель AD-AS как 

инструмент 

макроэкономическ

ого анализа 

 

Подготовка к 

опросу, тесту 
12 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-4 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

6 

4 Тема 4. 

Макроэкономичес

кая 

нестабильность: 

экономические 

циклы, 

безработица, 

инфляция 

 

Подготовка к 

опросу, тесту, 

практической 

работе 

12 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

Опрос, 

практическая 

работа,  тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 6 

5 Тема 5. 

Макроэкономичес

кое равновесие на 

товарном рынке. 

Кейнсианская 

модель доходов и 

расходов 

 

Подготовка к 

опросу, тесту 
12 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 
6 



6 Тема 6. Бюджетно-

налоговая 

политика 

(фискальная 

политика) 

Подготовка к 

опросу, тесту 
14 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

 

Опрос, тест 

В том числе 

практическая 

подготовка 

6 

 ИТОГО  74   

  



 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизуются совместно с другими обучающимися в общих группах, а также индивидуаль-

но, в соответствии с графиком индивидуальных занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов:  

- особенности нозологии студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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, созда-

ния комфортного психологического климата в группе.  

В образовательной деятельности применяются материально-техническое оснаще-

ние, 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 здо-

ровья предполагает использование игрового, практико-ориентированного, занимательного 

материала, который необходим для получения знаний и формирования необходимых ком-

петенций. Подготовка студентами заданий для семинарских занятий должна сочетать уст-

ные и письменные формы в соответствии с их особенностями здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у студентов с инвалидностью и обуча-

ющихся имеющих ограниченные возможности здоровья быстрого утомления можно ис-

пользовать 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 рабо-

ты со стороны преподавателей. В индивидуальную работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное разъяс-

нение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, ко-

торые в этом заинтересованы;  

- индивидуальная воспитательная работа.  

 

Особенности обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. Для студента имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата, необходимо 

посоветовать использовать вспомогательные средства для усвоения программы, напри-

мер, диктофон и другие электронные носители информации.  

При проведении аудиторных занятий со студентами, имеющими осложнения с мо-

торикой рук возможно использование следующих вариантов работы:  

- обеспечение студентов электронными текстами лекций и заданий к семинарским 

занятиям; 

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны), с последую-

щим 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 те-

стирования 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 реко-

мендуется 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 пар-

тах аудитории, а преподавателю рекомендуется больше времени во время занятий нахо-

диться рядом с рабочим местом этого студента. Учитывая, что такие студенты лучше по-

нимают по губам, желательно располагаться к ним лицом, говорить громко и четко.  

Для повышения уровня восприятия учебной информации студентами рассматрива-

емой группы, рекомендуется применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедий-

ных и других средств. Сложные для понимания темы следует снабжать как можно боль-

шим количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным 

слухом, играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация мо-

жет 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, поз-

воляющие 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 зву-

козаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время заня-

тий. 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 сниже-

ния зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими ви-

дами 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 допол-

нительных 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 фор-

ме 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 ограничен-

ными возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения по дисци-

плине может проводиться в несколько этапов, а также может быть предоставлено допол-

нительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  



 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является неотъемле-

мой 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 за-

нятий.  

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 ра-

боты 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 учеб-

ной 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, реко-

мендованную преподавателем. 

 Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 

разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической по-

мощью к преподавателю. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоя-

тельной 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 реко-

мендуется руководствоваться следующими методическими рекомендациями по организа-

ции самостоятельной работы, размещёнными на официальном сайте университета: 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

и самостоятельной работе обучающихся 

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. 

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-

ёт 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. 



Мозговой штурм и правила его использования в учебном процессе 

Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) – 

оперативный метод решения задач, в котором участники обсуждения генерируют макси-

мальное количество решений задачи, в том числе самые фантастические и необоснован-

ные. Затем из полученных вариантов выбираются лучшие решения, которые могут быть 

использованы на практике. Включает этап экспертной оценки. В развитом виде предпола-

гает синхронизацию действий участников в соответствии с распознаваемой ими схемой 

(образом) оцениваемого процесса. 

Правильный мозговой штурм включает 3 этапа: 

1. Предварительный этап – постановка проблемы. На этом этапе четко форму-

лируется задача, отбираются участники штурма, определяется ведущий и распределяются 

прочие роли участников в зависимости от задачи и выбранного способа проведения 

штурма. 

2. Основной этап – генерация идей. На этом этапе генерируются варианты ре-

шения задачи. 

3. Экспертный этап – группировка, отбор и оценка идей. На этом этапе хао-

тичные идеи классифицируются, анализируются и оцениваются. Этот этап позволяет вы-

делить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат мозгового штурма. Каче-

ство экспертного этапа напрямую зависит от строгости и однообразии критериев отбора 

идей у участников. Часто этот этап пропускается, и участники просто выбирают понра-

вившийся им вариант. 

Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы: 

 участники, предлагающие новые варианты решения задачи; 

 члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения. 

Различают индивидуальные и коллективные мозговые атаки. 

В мозговом штурме участвует коллектив из нескольких специалистов и ведущий. 

Перед самим сеансом мозгового штурма ведущий производит чёткую постановку задачи, 

подлежащей решению. В ходе мозгового штурма участники высказывают свои идеи, 

направленные на решение поставленной задачи, причём как логичные, так и абсурдные. 

Если в мозговом штурме принимают участие люди различных чинов или рангов, то реко-

мендуется заслушивать идеи в порядке возрастания ранжира, что позволяет исключить 

психологический фактор «согласия с начальством». 

В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не отличаются высо-

кой оригинальностью, но по прошествии некоторого времени типовые, шаблонные реше-

ния исчерпываются, и у участников начинают возникать необычные идеи. Ведущий запи-

сывает или как-то иначе регистрирует все идеи, возникшие в ходе мозгового штурма. 

Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и отбор. В ито-

ге находится максимально эффективное и часто нетривиальное решение задачи. 

10 правил эффективного мозгового штурма 

1. Предварительная подготовка. Всем участникам мозгового штурма следует 

готовиться к нему заранее. Задача штурма должна быть озвучена минимум за 2-3 дня до 

его проведения. За это время участники смогут неплохо обдумать стоящую перед ними 

проблему и уже в самом начале штурма предложить несколько интересных идей. 

2. Много участников. Чтобы мозговой штурм прошёл максимально эффектив-

но нужно приглашать для участия в нём как можно больше людей, предлагающих, соот-

ветственно, больше идей – результаты от такого подхода могут быть очень неожиданны-

ми. 

3. Уточнение поставленной задачи. Перед началом штурма рекомендуется от-

вести некоторое время на дополнительное уточнение исследуемой проблемы. Это позво-

лит ещё раз настроить всех «на одну волну», удостовериться в том, что все участники ста-

раются решить одну и ту же задачу и ещё раз убедиться, что она поставлена верно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8


4. Записи. На протяжении всей «игры нужно непременно вести записи и делать 

пометки. Причём, делать это должен каждый участник. Данную задачу, конечно, может 

выполнять и один ведущий, но он в любом случае может что-то упустить, пропустить, не 

заметить. Если же фиксировать идеи будут все, то и итоговый список решений и идей бу-

дет максимально полным и объективным. 

5. Никакой критики. Этот пункт уже входит в основные правила проведения 

мозгового штурма, но о нём следует упомянуть ещё раз. Ни в коем случае не отвергайте 

предлагающиеся идеи, какими бы нелепыми или фантастическими они не казались. Зача-

стую именно они, переработанные, дополненные и приближённые к реальности, являются 

теми решениями, ради которых и устраивается мозговой штурм. К тому же критика всегда 

действует на людей подавляющим образом, а допускать этого во время штурма категори-

чески не рекомендуется. 

6. Максимальная генерация идей. Каждый участник процесса должен понять, 

что ему нужно предлагать как можно больше идей. Неопытные участники могут стеснять-

ся или обдумывать идеи, не озвучивая их. Следует понимать, что это многократно снижа-

ет всю эффективность метода. Это же касается и тех случаев, когда решение, казалось бы, 

найдено – идеи должны генерироваться на протяжении всего времени, выделенного на 

второй этап мозгового штурма. 

7. Привлечение других людей. Если, например, во время штурма есть цель со-

ставить список из 100 решений, но этот уровень никак не достигается, можно привлечь к 

мозговому штурму людей, которые либо не присутствуют на штурме, либо вообще не 

имеют к нему никакого отношения. 

8. Модификация идей. Для получения наилучшего результата можно соеди-

нять две идеи (и более) в одну. Особенно эффективно использовать этот приём, когда 

имеются варианты решения проблемы, предложенные людьми различного статуса, долж-

ности, ранга. 

9. Визуальное отображение. Для удобства восприятия и повышения результа-

тивности мозгового штурма следует использовать маркерные доски, флэш-панели, плака-

ты, схемы, таблицы и т.п. 

10. Отрицательный результат. Во время поиска решения и даже по его оконча-

нии представьте, что ситуация обернулась образом, прямо противоположным требуемому, 

и всё пошло не так, как вы планировали. С помощью такого моделирования можно спо-

собствовать выработке дополнительных идей, а также морально и психологически подго-

товить себя к любой ситуации. 

Методика разработки и использования в учебном процессе ролевой (деловой) игры 

Использование ролевых (деловых) игр в учебном процессе направлено на мобили-

зацию всех способностей обучающегося в целях решение ключевой задачи. В процессе 

разработки ролевой (деловой) игры необходимо ориентироваться на ряд принципов, 

включая: 

 соответствие обыгрываемых ситуаций направлению профессиональной под-

готовки обучающегося, предмету дисциплины, дидактическому наполнению изучаемой 

темы (раздела) дисциплины; 

 установление режима ролевой игры: один участник (концепция «игры с 

природой»); командная работа (коллегиальный метод принятия решений); конкурентное 

поведение (противостояние отдельных участников и(или) формирующихся команд); ком-

плексный режим (сочетание индивидуальной, коллективной, конкурентной работы обу-

чающихся во время проведения мероприятия); 

 инициация знаний, умений и навыков (способностей), ранее приобретенных 

обучающимся (обучающимися) по предшествующим темам (разделам) дисциплины, по 



другим дисциплинам в соответствии с учебным планом, в рамках самостоятельной науч-

но-исследовательской деятельности обучающихся; 

 продолжительность мероприятия: до 1,5 астрономических часов (с выделе-

нием части времени, отведенного на учебное занятие); 1,5 астрономического часа (на одно 

учебное занятие); более 1,5 астрономических часов – рекомендуется кратно 1,5 астроно-

мическим часам (с охватом нескольких последовательных практических занятий, в том 

числе распределенных на несколько календарных дат); 

 отражение и озвучивание основных элементов мероприятия: ролевые пози-

ции мероприятия, включая модератора (модераторов), оператора (операторов), основного 

участника (основных участников); лица или лиц, оценивающих результаты ролевой (дело-

вой) игры; иных участников в соответствии с содержанием мероприятия. 

Оценка знаний в ходе проведения круглого стола 

«Круглый стол» – современная форма публичного обсуждения или освещения ка-

ких-либо вопросов, когда участники, имеющие равные права, высказываются по очереди 

или в определенном порядке. 

«Круглые столы» характеризуются тем, что: 

 проводятся в форме обсуждения одного или нескольких определенных во-

просов или проблем; 

 обсуждаемый вопрос допускает разные мнения и толкования, а также вза-

имные возражения участников; 

 в результате обсуждения должны быть выявлены точки зрения всех участ-

ников на данный вопрос; 

 участники имеют равные права и высказываются в определенном порядке. 

Наиболее важное значение в ходе подготовки к проведению круглого стала отво-

дится выбору его темы. Тема должна не только отражать современные проблемные мо-

менты теории и практики бюджетной системы, но и быть интересной ее участникам. 

В этой связи преподавателю необходимо проанализировать все имеющиеся дискус-

сионные вопросы изучаемой дисциплины и предложить несколько тем на обсуждение 

студентам. 

В ходе выбора темы нельзя пренебрегать и вопросами освещенности данной про-

блемы в научной литературе и периодической печати. Чем больше имеется публикаций по 

предложенной теме, тем интересней и результативнее дискуссии, возникающие в ходе 

проведения круглых столов. 

После выбора темы, студентам предлагается перечень основных докладов, а также 

список литературы. При этом студенты могут скорректировать тему, а также должны до-

полнить предложенный список литературных источников. Далее, из числа желающих 

назначаются ответственные студенты за основные доклады. Кроме того, при необходимо-

сти могут быть назначены и содокладчики. 

На самостоятельную подготовку к круглому столу необходимо отводить студенту 

не менее двух недель. Число докладов должно быть оптимальным (не более четырех), что 

позволяет не только заслушать результаты проведенных теоретических исследований сту-

дентами, но и обсудить их и сделать определенные выводы. 

При организации и проведении круглого стола следует руководствоваться рядом 

правил: 

1. К проведению круглого стола привлекаются все студенты. Также возможно 

участие экспертов (студентов старших курсов), которые могут принять участие в дискус-

сии по обсуждаемым темам. 

2. Руководителем круглого стола может стать либо преподаватель, либо один 

из экспертов. Руководитель сообщает порядок проведения круглого стола, устанавливает 

регламент выступлений, обращается к присутствующим с вступительным словом. Далее 



предоставляется слово докладчикам, которые сообщают о результатах проведенных тео-

ретических исследований в форме научного доклада. После выступлений участники круг-

лого стола задают докладчикам наиболее интересующих их вопросы. На заключительном 

этапе работы круглого стола проводится открытая дискуссия по представленным пробле-

мам, в которой участвуют все студенты. 

3. После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший до-

кладчик, а также подводятся окончательные итоги круглого стола. 

Проведение круглого стола требует большой подготовительной работы со стороны 

студентов, которые должны подобрать литературу, составить план и раскрыть содержание 

выступления. При подготовке к выступлению, а также к участию в дискуссии на круглом 

столе, необходимо изучить предложенную литературу и выявить основные проблемные 

моменты выбранной для рассмотрения темы. Продолжительность доклада на круглом 

столе не должна превышать установленного регламента, в связи с чем, материал должен 

быть тщательно проработан и содержать только основные положения представленной те-

мы. 

По результатам обсуждения определяется лучший доклад, оценивается участие 

каждого студента в обсуждении представленных докладов. 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

и самостоятельной работе обучающихся: 

Очная форма обучения 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 

Л Проблемная лекция, лекция-провокация, 

лекция-визуализация, лекция-«пресс-

конференция», лекция-диалог 

8 

ПЗ Мозговой штурм, ролевая игра, круглый 

стол 

10 

Итого 18 

  

              Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимуще-

ство лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание слушателей к 

наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного ма-

териала с учетом особенностей обучаемых. 

К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, 

озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу. Слушатели отвечают с 

мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, 

то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по обсуж-

даемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, 

чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или едино-

душия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом воз-

можность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание слу-

шателей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, продумывая ответ 

на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем выводам и 

обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, 

либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия 

материла слушателями. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задава-

емые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический харак-

тер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых. 

 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет пре-

подавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убежде-

ния, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых обучаемых. 

Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, 

целенаправленном управлении ею. Так же можно предложить слушателям проанализиро-

вать и обсудить конкретные ситуации, материал. 



По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде си-

туаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, 

затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой зре-

ния преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, 

когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсужда-

емому вопросу. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели 

используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что обучаемые 

могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно обсуж-

дать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. 

Слушатели в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. Вы-

бор вопросов для активизации учащихся и темы для обсуждения, составляется самим пре-

подавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые преподаватель 

ставит перед собой для данной аудитории. 

 

Доклад-презентация. Использование мультимедийных возможностей во время до-

кладов преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей органи-

зации доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием совре-

менных информационных технологий; наглядное представление основных положений до-

клада; повышение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и 

показа демонстрационных фрагментов (аудио-визуальная подача материала); поддержа-

ние интереса к материалу изложения. 

Докладчик в праве выбрать программное обеспечение для презентации своего до-

клада, однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет прохо-

дить презентация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для установ-

ленного 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 издатель-

ство). Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и более 10 

лет для фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения по инте-

ресующему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории вопроса. К 

частным исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: неодно-

значность 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 ин-

формация затрудняет восприятие, поэтому необходимо продумать схематическую и гра-

фическую форму подачи материала, там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. Ти-

тульный слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый 

слайд можно поместить название и логотип университета и / или подразделения, в кото-

ром 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.), настоя-

тельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное ак-

центирование 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 «прого-

варивания» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в за-

висимости 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 про-

блем: 

- введение в проблему. На первой ступени учебного процесса в центре внимания 

находится осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени – краткое описание си-

туации и представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную рабо-

ту. 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 внима-

ние преподавателя должно быть направлено на развитие способности чувствовать и по-

нимать важность проблемы. 

Идентифицируя проблему и определяя первопричины, обучающиеся как бы «ста-

вят 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 описа-

нием ситуации краткое резюме, рабочие задания и вопросы для дискуссии, которые помо-

гают учащимся ориентироваться в течение всего процесса решения проблемы. Коммента-

рии преподавателя позволяют привести в соответствие с индивидуальным уровнем разви-

тия обучающихся формулировки заданий. 

Если задание предоставляет ограниченную информацию, от обучающихся требует-

ся самим раздобыть отсутствующую, но необходимую для принятия решения, информа-

цию. 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. Одна-

ко такой подход к получению информации создает опасность, ибо трудно прогнозировать 

результат его воздействия на последующее решение группы. Другая возможность получе-

ния информации - самостоятельный поиск источников, сбор и оценка информации, что 

требует специальной подготовки обучающихся. Следующая возможность - добывание 

информации вне образовательного учреждения, например, на предприятиях. Так обучаю-

щиеся заранее знакомятся с различными возможностями реальных рабочих мест, что важ-

но для их будущей профессиональной деятельности. 



Итак, на данной ступени обучающиеся должны не только проанализировать предо-

ставленный 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, го-

товность к кооперации и коммуникации. 

- рассмотрение альтернатив. На этой ступени на переднем плане находится разви-

тие альтернатив действий. Обучающийся должен освободиться от одномерного мышле-

ния, которое рассматривает только одну возможность или решение как правильное. Необ-

ходимо обратиться к творчеству обучающихся, чтобы найти как можно больше альтерна-

тив 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 ком-

плексную 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 «чувствитель-

ным», чтобы в последующей профессиональной и личной жизни не принимать представ-

ляемые 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 сопо-

ставить все найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению на фун-

даментальной основе, они должны принять во внимание преимущества и недостатки каж-

дой 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 пись-

менно зафиксировать факторы и аргументы, которые оказали влияние на их процесс ре-

шения. 

- 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 возмож-

ностей 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 прини-

мает во внимание возражения оппонентов. На основе возражений малая группа может са-

ма контролировать, убедительна ли их цепь аргументов. Так как отдельные малые группы 

действуют как противники, их задача - с одной стороны, защитить свое решение, а с дру-

гой, критически проверить аргументы другой группы. Чтобы «вырасти» для такой воз-

можной «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 обу-

чающимися сравниваются найденные решения с решением, принятым в действительно-



сти. 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 ре-

шат, что, с критической точки зрения, предложение к решению уже не соответствует со-

временным границам и нормам. Если обучающиеся способны к критическим оценкам со-

временного состояния, то они смогут раскрыться как личности, желающие осознанно вли-

ять 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 зада-

ния, обобщать результаты и подводить итоги. В этих целях полезно разработать и исполь-

зовать 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 подобран-

ных в соответствии с дидактическими целями материалов. Ситуация может быть смоде-

лирована, но в строгом соответствии с существующей реальностью. 

Как в любом увлекательном повествовании, в задании, дабы вызвать познаватель-

ную 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 описа-

ние проблемной ситуации, необходимые ссылки, соответствующие цитаты, характеристи-

ки действующих лиц, представление о внутренних и внешних взаимосвязях и взаимозави-

симостях; заключение, где приводятся обобщения, описывается актуальность и значи-

мость 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 

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 

Тема 1. Вопросы для опроса 

1.  Национальная экономика как хозяйственная система страны. 

2.  Методологические подходы исследования национальных экономических систем. 

3.  Особенности методологии и методов анализа национальной экономики. 

4.  Трактовки понятия «национальная экономика» основными теоретическими школами. 

5.  Экономическая мысль ХIХ - ХХ веков о природе, характере и типах национальных 

экономических систем 

6.  Российская экономическая теория о факторах, определяющих развитие и характер 

национальных экономических систем. 

7.  Современные подходы к определению содержания национальных экономических си-

стем. 

8.  Типология и сравнительных анализ национальных экономических систем. 

9.  Экономическая теория о факторах, определяющих характер отношений национальной 

экономики. 

10.  Критерии классификации национальных экономических систем. 

11.  Анализ предпосылок, процессов и результатов становления различных типов рыноч-

ных национальных экономических систем. 

12.  Факторы, определяющие развитие и особенности российской национальной экономи-

ки, ее специфические черты. 

13.  Основные проблемы российской экономики. 

14.  Эффективность национальной экономической системы: предпосылки, критерии и па-

раметры оценки. 

15.  Сравнительный анализ экономической эффективности национальных экономических 

моделей. 

16.  Понятие экономического потенциала национальной экономики, его составляющие. 

17.  Совокупный экономический потенциал национальной хозяйственной системы. Ос-

новные понятия и показатели. Методы расчета. 



18.  Естественный и экономический потенциал развития российской национальной эконо-

мики. 

19.  Методы оценки совокупного экономического потенциала национальной экономики. 

20.  Демографические проблемы и развитие национальной экономики. 

21.  Важнейшие макроэкономические показатели развития национальной хозяйственной 

системы. 

22.  Основные макроэкономические пропорции. Их назначение и использование. 

23.  Значение национального счетоводства в национальной экономической системе. 

24.  Микроэкономические проблемы развития национальных экономических систем. 

25.  Рыночные структуры в национальной экономике, специфика их формирования и 

функционирования. 

26.  Место и роль индивидуального воспроизводства в развитии национальной экономиче-

ской системы. 

27.  Особенности монополизации российской национальной экономики. 

28.  Проблемы демонополизации экономики. Антимонопольное регулирование: регулиро-

вание естественных, ресурсных, первоначальных монополий. 

29.  Государственное регулирование национального рынка и его сегментов. 

30.  Роль государства в регулировании микроэкономических процессов национальной 

экономики. 

31.  Домашнее хозяйство в системе национальной экономики: назначение, функции, связи. 

32.  Минимальный потребительский бюджет в системе мер государственной социальной 

политики в стране. 

33.  Проблемы состояния и функционирования домохозяйств в национальных экономиче-

ских системах. 

34.  Балансы и балансовые расчеты в национальной экономике. Баланс межотраслевых 

связей «затраты-выпуск» В. Леонтьева. 

35.  Прикладные аспекты межотраслевой модели. Значение метода «затраты – выпуск» 

для расчета прогнозов экономического развития. 

36.  Региональная структура национальной экономики. 

37.  Экономико-математическая модель баланса. Межотраслевой баланс в СНС. 

38.  Балансовые расчеты в национальной экономике. 

39.  Макроэкономический, межотраслевой, региональный и местный уровни формирова-

ния и функционирования национальной экономики. 

40.  Теории и модели регионального развития. Теория «центральных мест» (В. Кристал-

лер, А. Леш), теория несбалансированного роста Ф. Перру, Теория «центр – периферия 

Дж. Фридмена, теория кластеров М. Портера. 

41.  Территориальные пропорции развития национальной экономики. 

42.  Сложившаяся структура российской экономики и основные направления государ-

ственной структурной политики. 

43.  Региональная национальная политика. 

44.  Экономический рост в национальной экономике. 

45.  Методы обоснования темпов роста национальной экономики. Показатели и критерии 

экономического роста национальной экономики. 

46.  Основные модели развития национальной экономики: кейнсианские модели экономи-

ческого роста. 

47.  Неоклассические теории национального развития. 

48.  Институциональные теории становления и развития рыночных экономик, «новые тео-

рии роста». 

49.  Роль интеллектуального капитала в развитии национальной экономики. 

50.  Инвестиционная составляющая экономического роста. Национальный (российский) 

инвестиционный рынок. 

 



Тема 2. Понятие СНС. Цели СНС. 

1.  Потребители данных СНС. 

2. Национальное счетоводство на основе учета запасов. 

3. Национальное богатство и национальный капитал. 

4. Национальное счетоводство на основе учета потоков. 

5. Определение ВНП и ВВП, способы их измерения. 

6. Проблема "двойного счета" и метод добавленной стоимости (производственный 

метод).  

7. Измерение ВНП по доходам и расходам.  

8. Соотношение между показателями ВНП, ЧНП, НД, личного дохода, располагаемо-

го личного дохода. 

9. Измерение уровня цен. Номинальный и реальный ВНП.  

10. Инфлирование и дефлирование ВНП.  

11. Индексы в макроэкономике 

  

Тема 3. Совокупный спрос и его структура. 

1. Ценовые детерминанты совокупного спроса: эффект процентной ставки, эффект 

реальных кассовых остатков, эффект импортных закупок.  

2. Неценовые детерминанты совокупного спроса: изменения в потребительских рас-

ходах, изменение в инвестиционных расходах, изменения в государственных расходах, 

изменения в расходах на чистый объем экспорта. 

3.  Использование уравнения количественной теории денег для объяснения формы 

кривой совокупного спроса. 

4. Совокупное предложение.  

5. Три сегмента кривой совокупного предложения.  

6. Жесткость и гибкость номинальных и реальных величин в краткосрочном и долго-

срочном временном периоде.  

7. Неценовые детерминанты совокупного предложения: изменение цен на ресурсы, 

изменение производительности труда, изменение правовых норм. 

8. Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем производства (нацио-

нального).  

9. Причины нарушения равновесия совокупного спроса и совокупного предложения.  

10. Шоки спроса и шоки предложения (эффект храповика).  

11. Инфляционный и дефляционный (рецессионный) разрывы. 

12. Стабилизационная политика государства.  

13. Факторы, обеспечивающие равновесие товарного рынка в России. 

 

Тема 4. 

1. Экономический цикл и его фазы.  

2. Причины цикличности.  

3. Теория диспропорциональности (неравномерности).  

4. Психологическая теория кризисов.  

5. Большие циклы (длинные волны) Кондратьева.  

6. Понятие потенциального ВНП и полной занятости ресурсов. 

7. Занятость и безработица.  

8. Рабочая сила и ее состав. 

9. Уровень безработицы и его измерение.  

10. Показатель трудоустройства.  

11. Фрикционная, структурная и циклическая безработица.  

12. Причины естественной безработицы.  

13. Социальные последствия безработицы. 

14. Динамика безработицы и ВНП.  



15. Закон Оукена. 

16. Рынок труда в России. 

17. Причины и механизм инфляции.  

18. Классификация инфляции по темпам роста, по предсказуемости, по объекту.  

19. Понятие инфляционной спирали.  

20. Эффект Фишера.  

21. Проблемы борьбы с инфляцией и ее социально-экономические последствия.  

22. Дефляция. 

23. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

24. Кривая Филлипса.  

25. Концепция рациональных ожиданий и модификация кривой Филлипса.  

26. Стагфляция. 

27. Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса. 

28. «Индекс нищеты».  

29. Возможности использования концепции рациональных ожиданий для прогнозиро-

вания поведения экономических субъектов в России. 

 

Тема 6. 

1. Классическая экономическая теория о достижении полной занятости на основе ме-

ханизма саморегулирования.  

2. Закон Сея.  

3. Гибкость номинальных величин.  

4. Взаимосвязь рынков в классической модели. 

5. Основные методологические принципы кейнсианского анализа.  

6. Причины жесткости номинальных величин.  

7. Эффективный спрос.  

8. Элементы совокупных расходов.  

9. Потребление и его функция. 

10. Автономное потребление.  

11. Средняя и предельная склонность к сбережению.  

12. Сбережение и его функции. 

13. Инвестиционные расходы и их основные виды. 

14. Функция автономных инвестиций.  

15. Стимулирование инвестиций.  

16. Предельная склонность к инвестированию.  

17. Нарушение равновесия и внеплановые инвестиции в запасы.  

18. Механизм достижения равновесного объема выпуска. 

19. Государственные расходы.  

20. Функция чистого экспорта. 

21. Предельная склонность к импортированию. 

22. Два метода определения равновесного объема производства в кейнсианской моде-

ли: сопоставление доходов и расходов (совокупных расходов и объема производства в це-

лом) и метод «изъятий-инъекций». 

23. Равновесный объем производства и модель мультипликатора.  

24. Мультипликатор автономных расходов.  

25. Модель мультипликатора с учетом функции чистого экспорта. 

26. Парадокс бережливости.  

27. Взаимосвязь кейнсианской модели доходов-расходов и модели AD-AS. 

28. Возможности использования кейнсианской модели для определения равновесия на 

товарном рынке в России. 

 

Тема 4.  



1. Деньги и их функции.  

2. Эволюция денежных систем, денежные агрегаты: М1,М2, М3, L. 

3. Спрос на деньги.  

4. Количественная теория денег и уравнение обмена Фишера.  

5. Кембриджское уравнение.  

6. Реальный спрос на деньги. Правило монетаристов.  

7. Кейнсианская теория спроса (теория предпочтения ликвидности).  

8. Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. Функция спроса на деньги.  

9. Эффект Фишера.  

10. Портфельный доход. 

11. Предложение денег и банковская система.  

12. Функции Центробанка и его роль в регулировании денежного обращения.  

13. Резервная форма организации банковской системы, стопроцентное и частичное ре-

зервное покрытие.  

14. Механизм кредитной мультипликации. 

15. Факторы, определяющие предложение денег. 

16. Денежный мультипликатор. 

17. Равновесие на денежном рынке.  

18. Операции Центробанка на открытом рынке.  

19. Последствия изменения предложения денег.  

20. Цели и средства кредитно-денежной политики. 

21. Причины нарушения равновесия на денежном рынке и его последствия.  

22. Состояния денежного рынка в России. 

 

Тема 6. Экономический рост 

1. Понятие и факторы экономического роста.  

2. Показатели экономического роста.  

3. Типы экономического роста. 

4. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

5. Кейнсианские модели экономического роста.  

6. Модель Е.Домара.  

7. Экзогенные и эндогенные переменные. 

8. Равновесный темп прироста реального дохода и 

9. факторы, его определяющие.  

10. Модель Р.Ф. Харрода. 

11. «Гарантированный», «естественный» и фактический темпы роста.  

12. Неоклассические модели экономического роста.  

13. Функция Кобба-Дугласа.  

14. Модель Солоу. 

15. Включение фактора технического прогресса. 

16. Устойчивый уровень фондовооруженности и сбалансированный рост.  

17. «Золотое правило» Э.Фелпса для определения нормы сбережения. 

18. Факторы экономического роста российской экономики и проблемы их использова-

ния. 
 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену 

1. Современная российская экономика: тип экономической системы. 

2. Право собственности как важнейший институт экономической системы.  



3. Экономическая эффективность и социальная справедливость. 

4. Факторы, вызывающих рост цен на московском рынке недвижимости. 

5. Государственное регулирования рынка совершенной конкуренции: пороги цен, квоты, 

импортные тарифы, субсидии. 

6. Введение фиксированных цен: причины государственного вмешательства и кратко-

срочные и долгосрочные последствия. 

7. Экономия на масштабе в теории и на практике.  

8. Максимизация прибыли как цель фирмы в теории и на практике.  

9. Цели деятельности фирм в России. 

10. Производительность труда и ее роль в конкурентоспособности фирмы.  

11. Ценовая дискриминация на российских рынках.  

12. Монополия, особенности ее экономической деятельности, положительные и отрица-

тельные стороны для общества. 

13. Цели и методы регулирования естественных монополий (экономическая теория и прак-

тика переходной экономики). 

14. Российское антимонопольное законодательство: плюсы и минусы.  

15. Роль современных профсоюзов на рынке труда: теория и практика в России и за рубе-

жом.  

16. Российский рынка труда в 90-е годы: микроуровень.  

17. Дискриминация на российском рынке труда. 

18. Различия в оплате труда и дифференциация доходов в России 

19. Меры государственного регулирования рынка труда 

20. Причины устойчивых различий в оплате труда. 

21. Распределение и перераспределение доходов: общие черты и особенности современной 

российской экономики. 

22. Основные организационно-правовые типы фирм; их достоинства и недостатки. 

23. Внешние эффекты и экологическая политика государства. 

24. Общественные блага и роль государства в их предоставлении. 

25. Случаи несостоятельности государства.  

26. Экономический анализ бюрократии и коррупции. 

27. Положительные и отрицательные стороны дифференциации доходов. 

28. Взаимосвязь и взаимозависимость рыночной экономики и либерального общества.   

29. Конкуренция и ее роль  в современной экономической системе. 

30. Экономические функции государства (микроуровень). 

31. Социально-экономические критерии справедливости. 

32. Конкуренция в экономике и политике: общее и различия. 

 

        6.6. Контроль освоения компетенций 

Вид контроля  Контролируемые темы 

(разделы) 

Компетенции, компоненты 

которых контролируются 

Устный опрос 1, 2, 3, 4, 6 УК-1, ОПК-1; ОПК-4 

Тестирование 1, 2, 3, 4, 5, 6 УК-1, ОПК-1; ОПК-4 

Практическая работа 4 УК-1, ОПК-1; ОПК-4 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

1. Корнейчук, Б. В.  Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум 

для вузов / Б. В. Корнейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02582-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512224 (дата обращения: 

24.03.2023). 

2. Кульков, В. М.  Макроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

В. М. Кульков, И. М. Теняков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15781-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/509693 (дата обращения: 24.03.2023).  

3. Вымятнина, Ю. В.  Макроэкономика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 

для вузов / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01728-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511455 (дата обращения: 24.03.2023). 

4. Вымятнина, Ю. В.  Макроэкономика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум 

для вузов / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 198 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01844-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512554 (дата обращения: 24.03.2023). 

 

 

7.2.  Дополнительная литература 

1. Розанова, Н. М.  Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для вузов / 

Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 496 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03323-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511194 (дата обращения: 24.03.2023).  

2. Розанова, Н. М.  Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учеб-

ник для вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01996-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512796 (дата обращения: 24.03.2023). 

3. Розанова, Н. М.  Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учеб-

ник для вузов / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01998-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512797 (дата обращения: 24.03.2023). 

4. Бойцова, Е. Ю.  Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы : 

учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15458-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/517944 (дата обращения: 24.03.2023).  



5. Днепров, М. Ю.  Экономическая теория : учебник для вузов / М. Ю. Днепров, 

О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 216 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09630-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517155 (дата 

обращения: 24.03.2023).  

7.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 10 Home. 

2. Microsoft Office 2010 (Договор-оферта № Tr017922 от 06 апреля 2011 года). 

3. Консультант Плюс (Договор б/н от 29 января 2015 года). 

 

7.4. Электронные ресурсы 

1. Интернет-портал КонсультантПлюс // http://www.consultant.ru/ 

2. Интернет-портал Российской государственной библиотеки // 

https://www.rsl.ru/ 

3. Официальный портал банка России // https://cbr.ru/ 

4. Официальный портал Министерства финансов Российской Федера-

ции //https://minfin.gov.ru/ru/ 

5. Официальный портал Министерства экономического развития Российской 

Федерации // https://www.economy.gov.ru/ 

6. Официальный портал Федеральной службы государственной статистики // 

https://rosstat.gov.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система Znanium.com // https://znanium.com/ 

8. Образовательная платформа Юрайт // https://urait.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/  

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. 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


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

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию.  

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, федеральные законы, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками лектора 

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. 

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 специалисты. Часть лекций 

проводится с применением интерактивных технологий в форме проблемной лекции, лек-

ции-беседы и т.п.  

1. Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопро-

са, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Необходимо 

заранее 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.  

2. 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 преды-

дущей лекции; 

- перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисциплины, 

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. 

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, перей-

ти к закреплению полученных знаний посредством выполнения практических заданий. В 

рамках практических занятий предусмотрены встречи с представителями работодателей и 

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 об-

щего представления как наиболее объективного, подтвержденного всеми участниками об-

суждения или их большинством, а также достижение убедительного обоснования содер-

жания, 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, пред-

лагаемых каждой малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, 

выслушиваются ответы авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии форму-

лируется общее мнение, выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Препода-

ватель дает оценочное суждение окончательно сформированной позиции во время дискус-

сии.  

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 со-

четает 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 прове-

дения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении конспек-

та лекции, нормативных актов и материалов здравоохранительной практики, рекомендо-



ванных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых студенту ре-

комендуется 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, здравоохранитель-

ной практики или позиций ученых. По окончании ответа другие студенты могут допол-

нить выступление товарища, отметить его спорные или недостаточно аргументированные 

стороны, проанализировать позиции ученых, о которых не сказал предыдущий выступа-

ющий. 

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-

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 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 ра-

ботать; 



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 заня-

тий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной ре-

чи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 

Защита реферата. Использование мультимедийных возможностей во время до-

кладов преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей органи-

зации доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием совре-

менных информационных технологий; наглядное представление основных положений до-

клада; повышение эффективности доклада за счет одновременного изложения материала и 

показа демонстрационных фрагментов (аудио-визуальная подача материала); поддержа-

ние интереса к материалу изложения. 

Докладчик вправе выбрать программное обеспечение для презентации своего до-

клада, однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет прохо-

дить презентация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для установ-

ленного 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 интересу-

ющему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории вопроса. К част-

ным исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: неодно-

значность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования умения 

анализировать и обобщать полученную информацию. Составьте текст выступления. Тео-

ретические 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 схематиче-

скую и графическую форму подачи материала там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. Ти-

тульный слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый 

слайд можно поместить название и логотип университета и / или подразделения, в кото-

ром 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.), настоя-

тельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное ак-

центирование 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 «прого-

варивания» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в за-

висимости от информационной насыщенности слайдов). 

Экзамен 

На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, уме-

ния, навыки, в частности, теоретические знания, основных монографий, научных статей, 

степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной рабо-

ты, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практиче-

ских 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 кото-

рой заранее определен преподавателем и доведен до сведения обучающихся. Использо-

вание средств связи и иного технического оборудования запрещается. При явке на экза-

мен обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку. По итогам экзамена выстав-

ляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оцен-

ки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение проме-

жуточной аттестации. В процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратить-

ся к уже изученному материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, 

информационным ресурсам, а также материалам, собранным и обработанным в ходе под-

готовки к практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы. За 1-2 дня до эк-

замена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых обучающиеся могут 

задать свои вопросы. 

 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№п/п Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, ла-

бораторий 

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния 

1 Аудитория №511 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: 

1 компьютер – Системный блок, Монитор Asus, клавиатура, 

мышь;  

Веб камера CNE-CWC1;  

Меловая доска. 

 

2 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;  

МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Sven;  

Вебкамера AuTech PK910K;  

Меловая доска. 

3 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;  

МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Sven 245;  

Вебкамера AuTech PK910K;  

Интерактивная доска Smart Board;  

Меловая доска; Маркерная доска. 

4 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 ;  

 

Меловая доска. 

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 

5 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. 

 

6 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. 

 

7 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. 

 

8 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 

MUSOPTI99054;   

Колонки Microlab B53;  

Вебкамера Logi;  

Меловая доска. 

9 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. 

 

10 Аудитория №302 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  

Меловая доска. 

 

11 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. 

 

12 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: 

1 компьютер – Системный блок IN WIN, Монитор Samsung 

940N, клавиатура Logitech K120, мышь Logitech G100;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Gembird;  

Вебкамера Logi;  

Меловая доска. 

 

13 Аудитория №305 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 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. 

 

14  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: 

9 Системных блоков, 12 Монитор NEC EX 231W, 13 клавиа-

тур, 12 мышей;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Gembird; Смарт доска Panasonic UBT880W; 

Вебкамера Logi;  

Принтер Kyosera TK-450; Меловая доска.  

 

15 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;  

Смарт доска Panasonic UB-T880W; 

 

16 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;  



МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор Epson EH-TW535W; Акустиче-

ская система Sven;  

Вебкамера AuTech PK910K;  

Интерактивная доска Smart Board;  

Меловая доска. 

 

17 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: 

10 Системных блоков, 11 Мониторов PHILIPS 243V5Q, 11 

клавиатур Mitsumi KFK-EA4XT, 10 мышей Gemberd 

MUSOKTI9-905U;  

Клавиатура для слабовидящих BNC Distribution;  

МФУ Samsung SCX-4220;  

Мультимедийный проектор EPSON EB-535W; Акустическая 

система Sven;  

Свитч; 

Вебкамера Sven;  

Смарт доска. 

18 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;  

Меловая доска. 

 

19 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. 

 

20 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. 

 

21 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; 5 Компьютерных платформ TONK; Мо-

ноблок Lenovo; МФУ-Kyocera M2040DN. 

 

22 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: 

 

2 Системных блока; 2 Монитора Acer; 2 Клавиатуры; 3 Мы-

ши; Веб камера Genius; Колонки Defender.  

 

23 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. 

 

24 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. 

25 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. 

26 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: 

1 компьютер – Системный блок, Монитор Samsung, клавиа-

тура Logitech Y-SU61, мышь 3D Optical Mouse; 

Веб камера A4Tech; Колонки Gembird; Доска меловая.  

 

 

27 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 



H551B; Проекционный экран; Доска меловая. 

 

28 Аудитория № 510 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: 

 

4 Системных блока, 5 Монитора, 4 клавиатуры, 4 мыши; 

Роутер D-Link DIR-615S; Свитч D-Link DES1016D; 2 Мас-

сажных кресла ; Веб камера Genius; 4 Колонки; Доска мело-

вая. 

 

29 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. 
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