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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина  «Экономические основы образования» является дисци-

плиной базовой части Блока 1 (мировоззренческий модуль) ФГОС ВО для 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, направленность (профиль подготовки)- Математика. 

На факультете математики и компьютерных наук ДГУ дисциплина ре-

ализуется кафедрой политической экономии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  базо-

выми экономическими категориями и их проявлением в сфере образования, 

экономической и нормативной базой функционирования системы образова-

ния Российской Федерации, организационными основами и структурой 

управления образованием, механизмами и процедурами финансирования си-

стемы образования на современном этапе 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных 

компетенций выпускника: УК-1, УК-9.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-

щих видов контроля: текущий контроль успеваемости в различных формах: 

устный опрос, предоставление докладов и рефератов, участие в дискуссиях, 

тестовые работы, коллоквиум и промежуточный контроль в форме зачёта.  

Изучение дисциплины «Экономические основы образования» способ-

ствует формированию системы знаний о субъектах экономики, явлениях и 

процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах иссле-

дования этих явлений, о способах и средствах решения экономических про-

блем. 

Цель дисциплины «Экономические основы образования» –

сформировать у студентов основы экономического и организационного 

мышления;  способность к анализу экономических проблем в сфере образо-

вания на микро-, мезо- и макроэкономическом уровнях.  

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре на заочном отделении. 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы. Общая трудоёмкость – 72 акаде-

мических часа по видам учебных занятий: 

 

Се-

мест

р 

Учебные занятия (заочная форма обучения)  

 

 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 

Сам.  

работа  

 

 

 
Всего 

из них 

Лекции 
Практические 

занятия 

1 8 4 4 64 Зачет  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью данной дисциплины является формирование у студентов эконо-

мического мировоззрения и приобретение студентами знаний в области тео-

ретических и прикладных вопросов функционирования экономической си-

стемы и отдельных её звеньев.  

Предметом дисциплины является изучение принципов и закономерно-

стей взаимоотношений, возникающих между экономическими субъектами в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления благ в услови-

ях ограниченности экономических ресурсов. Объекты исследования опреде-

ляются в зависимости от уровня исследования:  

■ на микроуровне – фирмы, домашние хозяйства;  

■ на макроуровне – национальная хозяйственная система;  

■ на мезоуровне – регионы, территории, а также отрасли экономики;  

■ на мегауровне – мировая хозяйственная система.  

К основным задачам курса относятся: 1) получение представления об 

основных теоретических концепциях, экономических категориях и законах; 

2) изучение принципов и закономерностей функционирования экономиче-

ских субъектов на разных уровнях; 3) формирование у студентов системного 

понимания существующих экономических проблем, основанного на пред-

ставлении о всеобщей взаимозависимости в рамках закрытой и открытой 

экономики; 4) освоение методологических навыков экономического анализа 

и обоснования управленческих решений. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

БАКАЛАВРИАТА 

Курс «Экономические основы образования предусмотрен Федераль-

ным государственным общеобразовательным стандартом высшего образова-

ния Российской Федерации и предназначен для студентов, обучающихся по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (про-

филь подготовки)- Математика. 

Дисциплина  «Экономические основы образования» является дисци-

плиной базовой части Блока 1 (мировоззренческий модуль) ФГОС ВО для 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, направленность (профиль подготовки)- Математика. 

Общая трудоемкость курса – 72 часа: 8 часов – аудиторные занятия (4 

ч. лекций и 4 ч. семинарских занятий), 64 часа – самостоятельная работа. 

Форма контр – зачет.  Чтение курса предусмотрено в 1 семестре 1-го курса на 

заочном отделении. 

Учебная дисциплина «Экономические основы образования» как наука 

логически связана с такими дисциплинами как «История», «Политология», 

«Философия». 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУ-

ЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ОСВОЕНИЯ). 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся демонстри-

рует следующие компетенции: УК-1, УК-9 

Код и наимено-

вание компетен-

ции из ОПОП 

Код и наимено-

вание  

индикатора до-

стижения компе-

тенций 

(в соответствии 

с ОПОП 

Планируемые 

результаты обучения 

Процеду-

ра 

освоения 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять си-

стемный подход 

для решения по-

ставленных задач 

УК1.1. Анализи-

рует задачу, де-

монстрируя зна-

ние особенностей 

системного, кри-

тического и логи-

ческого мышле-

ния; применяет 

логические фор-

мы и процедуры; 

выделяет этапы ее 

решения. 

Знает: основные принципы и методы крити-

ческого анализа.  

Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза; применять логические 

формы и процедуры; реконструировать и 

анализировать план построения собственной 

или чужой мысли; выделять его состав и 

структуру;  

Владеет: способностью исследовать про-

блемы, связанные с профессиональной дея-

тельностью, с применением анализа, синтеза 

и других методов интеллектуальной дея-

тельности; сознательно планировать, регу-

лировать и контролировать свое мышление; 

способностью оценивать логическую пра-

вильность мыслей; готовностью применять 

системный подход при принятии решений в 

профессиональной деятельности. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

рефераты 

УК1.2. Находит и 

критически ана-

лизирует источ-

ники информа-

ции; сопоставляет 

разные источники 

с целью выявле-

ния их противо-

речий и поиска 

достоверных суж-

дений; выбирает 

информацию, не-

обходимую для 

решения постав-

ленной задачи. 

Знает:  

методы поиска источников информации и 

анализа проблемной ситуации.  

Умеет: собирать информацию по научным 

проблемам, относящимся к профессиональ-

ной области; осуществлять поиск решений 

проблемы; сравнивать преимущества разных 

вариантов решения проблемы и оценивать 

их риски.  

Владеет: способностью выявлять научные 

проблемы и выбирать адекватные методов 

для их решения; способностью исследовать 

проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других ме-

тодов интеллектуальной деятельности. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

рефераты 

УК-1.3. Рассмат-

ривает разные ва-

рианты решения 

задачи, оценивает 

их преимущества 

Устный 

опрос, 

письмен-

ный 

опрос, 
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и риски тестиро-

вание,  

рефераты 

УК1.4. Аргумен-

тировано форми-

рует собственное 

суждение и при-

нимает обосно-

ванное решение, 

определяет прак-

тические послед-

ствия предложен-

ного решения за-

дачи 

Знает: принципы и методы оценки источни-

ков информации и современных научных 

достижений.  

Умеет: демонстрировать оценочные сужде-

ния в решении проблемных профессиональ-

ных ситуаций.  

Владеет: методами оценки надежности ис-

точников информации, методами работы с 

противоречивой информацией из разных ис-

точников. 

Устный 

опрос, 

письмен-

ный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

рефераты 

УК-9  

Способен  

принимать  

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельно-

сти 

УК9.1. Понимает 

базовые принци-

пы функциониро-

вания экономики 

и экономического 

развития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает: основы поведения экономических 

агентов: теоретические принципы рацио-

нального выбора (максимизация полезности) 

и наблюдаемые отклонения от рационально-

го поведения (ограниченная рациональ-

ность, поведенческие эффекты и системати-

ческие ошибки, с ними связанные); основ-

ные принципы экономического анализа для 

принятия решений (учет альтернативных 

издержек, изменение ценности во времени, 

сравнение предельных величин); основные 

экономические понятия: экономические ре-

сурсы, экономические агенты, товары, услу-

ги, спрос, предложение, рыночный обмен, 

цена, деньги, доходы, издержки, прибыль, 

собственность, конкуренция, монополия, 

фирма, институты, трансакционные издерж-

ки, сбережения, инвестиции, кредит, про-

цент, риск, страхование, государство, ин-

фляция, безработица, валовой внутренний 

продукт, экономический рост и др.; ресурс-

ные ограничения экономического развития, 

источники повышения производительности 

труда технического и технологического про-

гресса. показатели экономического развития 

и экономического роста, особенности цик-

лического развития рыночной экономики, 

риски инфляции, безработицы, потери бла-

госостояния и роста социального неравен-

ства в периоды финансово-экономических 

кризисов; Понятие общественных благ и 

роль государства в их обеспечении. Цели, 

задачи, инструменты и эффекты бюджетной, 

налоговой, денежно-кредитной, социальной, 

пенсионной политики государства и их вли-

яние на макроэкономические параметры и 

индивидов.  

Умеет: Воспринимать и анализировать ин-

Устный 

опрос, 

письмен-

ный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

рефераты 
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формацию, необходимую для принятия 

обоснованных экономических решений; 

критически оценивать информацию о пер-

спективах экономического роста и техноло-

гического развития экономики страны и от-

дельных ее отраслей 

 УК9.2. Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового пла-

нирования для 

достижения те-

кущих и долго-

срочных финан-

совых целей, ис-

пользует финан-

совые инструмен-

ты для управле-

ния личными фи-

нансами (личным 

бюджетом), кон-

тролирует соб-

ственные эконо-

мические и фи-

нансовые риски. 

Знает: основные виды личных доходов (за-

работная плата, предпринимательский до-

ход, рентные доходы и др.), механизмы их 

получения и увеличения; сущность и функ-

ции предпринимательской деятельности как 

одного из способов увеличения доходов и 

риски, связанные с ней. Организационно-

правовые формы предпринимательской дея-

тельности. отличие частного предпринима-

тельства от хозяйственной деятельности 

государственных организаций, особенности 

инновационного предпринимательства: 

коммерциализация разработок и патентова-

ние; Основные финансовые организации 

(Банк России, Агентство по страхованию 

вкладов. Пенсионный фонд России, коммер-

ческий банк, страховая организация, биржа, 

негосударственный пенсионный фонд, и др.) 

и принципы взаимодействия индивида с ни-

ми; основные финансовые инструменты, ис-

пользуемые для управления личными фи-

нансами (банковский вклад, кредит, ценные 

бумаги, недвижимость, валюта, страхова-

ние); понятия риск и неопределенность, осо-

знает неизбежность риска и неопределенно-

сти в экономической и финансовой сфере; 

виды и источники возникновения экономи-

ческих и финансовых рисков для индивида, 

способы их оценки и снижения; Основные 

этапы жизненного цикла индивида, понима-

ет специфику краткосрочных и долгосроч-

ных финансовых задач на каждом этапе 

цикла, альтернативность текущего потреб-

ления и сбережения и целесообразность 

личного экономического и финансового 

планирования; Основные виды расходов 

(индивидуальные налоги и обязательные 

платежи; страховые взносы, аренда кварти-

ры, коммунальные платежи, расходы на пи-

тание и др.), механизмы их снижения, спо-

собы формирования сбережений; принципы 

и технологии ведения личного бюджета;  

Умеет: Решать типичные задачи в сфере 

личного экономического и финансового 

планирования, возникающие на всех этапах 

жизненного цикла; пользоваться источника-

Устный 

опрос, 

письмен-

ный 

опрос, 

тестиро-

вание,  

рефераты 
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4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче-

ских часа. 

4.2. Структура и содержание дисциплины 

ми информации о правах и обязанностях по-

требителя финансовых услуг, анализировать 

основные положения договора с  финансо-

вой организацией; выбирать инструменты 

управления личными финансами для дости-

жения поставленных финансовых целей, 

сравнивать их по критериям доходности, 

надежности и ликвидности; оценивать инди-

видуальные риски, связанные с экономиче-

ской деятельностью и использованием ин-

струментов управления личными финанса-

ми, а также риски стать жертвой мошенни-

чества; вести личный бюджет, используя 

существующие программные продукты; 

оценивать свои права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные выплаты. 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
  

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семест-

рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
, 
к

о
н

-

т
р

о
л

ь
 

1 Тема 1. 

Общая характеристика сфе-

ры образования России 

1 1  10 Представление докладов, 

презентаций, тестирова-

ние, коллоквиум 

 

2 Тема 2. Отношения соб-

ственности в системе обра-

зования. 

 

1 1  10 Представление докладов, 

презентаций 

 

3 Тема 3. Управление образо-

ванием 

1  1 10 Представление докладов, 

презентаций 

 

4 Тема 4. Финансирование 

образования: бюджетное и  

внебюджетное 

1 1 1 12 Представление докладов, 

презентаций, тестирова-

ние 
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4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

ТЕМА № 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИИ. 

Законодательные основы функционирования сферы образования Рос-

сийской Федерации. Направления развития законодательной базы сферы об-

разования. Понятия системы образования, образовательного процесса, обра-

зовательной организации. Понятие некоммерческой организации и её отли-

чительные черты. Особенности образовательного учреждения как вида не-

коммерческой организации. Автономия образовательных учреждений: исто-

рические корни, понятие, экономическое содержание, конкретная реализа-

ция.  

 

ТЕМА № 2 

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Приватизация в системе образования. Совершенствование отношений 

собственности в сфере образования. Совокупность отношений собственности 

в системе образования  

 

 

ТЕМА № 3 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Основы построения системы управления образованием. Структура 

управления образованием. Функции управления образованием и их распре-

деление по уровням управления.  

ТЕМА № 4. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: БЮДЖЕТНОЕ И  ВНЕ-

БЮДЖЕТНОЕ 

5 Тема 5. Налогообложение в 

сфере образования. 

 

1 1 1 10 Представление докладов, 

презентаций, тестирова-

ние 

 

6 Тема 6. Основные направ-

ления организационно-

экономического реформи-

рования системы образова-

ния 

1 1 1 12 Представление докладов, 

презентаций, круглый 

стол 

 

 Итого  72 4 4 64  
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Схема бюджетного финансирования образования. Основные функции 

участников финансирования образования. Бюджетная смета, расчет потреб-

ности в бюджетных средствах. Основные проблемы, направления и перспек-

тивы совершенствования бюджетного финансирования сферы образования в 

России. 

Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления и виды 

внебюджетной деятельности образовательных учреждений. Классификация 

внебюджетных доходов. Основные факторы, определяющие эффективность 

внебюджетной деятельности. Ценообразование во внебюджетной деятельно-

сти. 

 

 

ТЕМА № 5 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Объекты налогообложения в сфере образования. Налоговые льготы для 

образовательных учреждений. Перечень расходов, которые считаются произ-

ведёнными на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершен-

ствования образовательного процесса. 

 

ТЕМА № 6 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Необходимость реформирования системы образования. Основные под-

ходы к реформированию систем образования в мире. Основные направления 

экономии бюджетных ассигнований. Общая характеристика концепций ре-

формирования образования (1997-1998 гг.). Основные направления реформи-

рования организационно-экономического механизма общего образования.  

Основные направления реформирования организационно-

экономического механизма профессионального образования. 

 

 

4.4.  ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА № 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИИ. 

1. Законодательные основы функционирования сферы образования Рос-

сийской Федерации.  
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2. Понятия системы образования, образовательного процесса, образова-

тельной организации.  

3. Особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой 

организации.  

 

ТЕМА № 2 

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Приватизация в системе образования.  

2. Совершенствование отношений собственности в сфере образования.  

3. Совокупность отношений собственности в системе образования  

 

 

ТЕМА № 3 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
1.Основы построения системы управления образованием.  

2. Структура управления образованием.  

3. Функции управления образованием  

 

 

ТЕМА № 4. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: БЮДЖЕТНОЕ И  ВНЕ-

БЮДЖЕТНОЕ 

1. Схема бюджетного финансирования образования.  

2. Основные функции участников финансирования образования.  

3. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах.  

4. Понятие внебюджетной деятельности.  

 

 

ТЕМА № 5 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Объекты налогообложения в сфере образования.  

2. Налоговые льготы для образовательных учреждений.  

3. Перечень расходов на нужды обеспечения, развития и совершенствова-

ния образовательного процесса. 

 

 

ТЕМА № 6 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Основные подходы к реформированию систем образования в мире.  
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2. Общая характеристика концепций реформирования образования (1997-

1998 гг.).  

3. Основные направления реформирования организационно-

экономического механизма общего образования.  

4. Основные направления реформирования организационно-

экономического механизма профессионального образования. 

 

 

 

4.5.  ТЕМЫ И ВОПРОСЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА № 1 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИИ. 

1. Законодательные основы функционирования сферы образования Рос-

сийской Федерации.  

2. Направления развития законодательной базы сферы образования.  

3. Понятия системы образования, образовательного процесса, образова-

тельной организации.  

4. Понятие некоммерческой организации и её отличительные черты.  

5. Особенности образовательного учреждения как вида некоммерческой 

организации.  

6. Автономия образовательных учреждений: исторические корни, поня-

тие, экономическое содержание, конкретная реализация.  

 

ТЕМА № 2 

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Приватизация в системе образования.  

2. Совершенствование отношений собственности в сфере образования.  

3. Совокупность отношений собственности в системе образования  

 

 

ТЕМА № 3 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
1. Основы построения системы управления образованием.  

2. Структура управления образованием.  

3. Функции управления образованием и их распределение по уровням 

управления.  

 

 

ТЕМА № 4. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ: БЮДЖЕТНОЕ И  ВНЕ-

БЮДЖЕТНОЕ 
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1. Схема бюджетного финансирования образования.  

2. Основные функции участников финансирования образования.  

3. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах.  

4. Основные проблемы, направления и перспективы совершенствования 

бюджетного финансирования сферы образования в России. 

5. Понятие внебюджетной деятельности.  

6. Основные направления и виды внебюджетной деятельности образова-

тельных учреждений.  

7. Классификация внебюджетных доходов.  

8. Основные факторы, определяющие эффективность внебюджетной дея-

тельности.  

9. Ценообразование во внебюджетной деятельности. 

 

 

ТЕМА № 5 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Объекты налогообложения в сфере образования.  

2. Налоговые льготы для образовательных учреждений.  

3. Перечень расходов, которые считаются произведёнными на непосред-

ственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образователь-

ного процесса. 

 

ТЕМА № 6 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Необходимость реформирования системы образования.  

2. Основные подходы к реформированию систем образования в мире.  

3. Основные направления экономии бюджетных ассигнований.  

4. Общая характеристика концепций реформирования образования (1997-

1998 гг.).  

5. Основные направления реформирования организационно-

экономического механизма общего образования.  

6. Основные направления реформирования организационно-

экономического механизма профессионального образования. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:  ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины используются интерактивные ме-

тоды и формы обучения, направленные на формирование у студентов спо-
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собности четко формулировать выводы по изучаемым проблемам, иметь 

свою точку зрения на процессы, происходящие в современном мире, уме-

ния аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным вопросам.  

Для  компенсации пропущенных занятий или получения дополни-

тельных баллов студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также 

защищаются на семинаре в ходе обсуждения после доклада. Все эти формы 

деятельности производятся студентами в порядке собственной инициативы.  

Помимо этого существуют общеобязательные формы деятельности  –  

подготовка к  тестам и коллоквиумам.  

На лекциях используются интерактивные технологии – лекция  с про-

блемным изложением, лекция с опорным конспектированием, а на семина-

рах – технологии по обобщению и углублению знаний с элементами дис-

куссии, с обсуждением предварительно подготовленных докладов по во-

просам учебного плана. 

 

Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в  

образовательном процессе 

№ 

п/п 
Образовательные технологии Название 

Тема  

занятия 

1. Круглый стол — наиболее эффек-

тивный способ для обсуждения 

острых, сложных и актуальных 

вопросов, обмена опытом и твор-

ческих инициатив. Идея круглого 

стола заключается в поиске реше-

ния по конкретному вопросу, а 

также в возможности вступить в 

научную дискуссию по интересу-

ющим вопросам. 

Основные направле-

ния организационно-

экономического ре-

формирования систе-

мы образования 

Тема № 6 

2. Коллоквиум — форма учебного 

занятия, в ходе которого препода-

ватель контролирует усвоение 

студентами сложного лекционно-

го курса, а также процесс само-

стоятельной работы студентов в 

течение семестра. На коллоквиум 

выносятся узловые, спорные или 

особенно трудные темы, а также 

самостоятельно изученный сту-

дентами материал. Он позволяет 

систематизировать знания. 

Общая характеристика 

сферы образования 

России 

Тема № 1 

3

3 

Презентация — развернутое из-

ложение определенной темы 

Общая характеристика 

сферы образования 

Тема №1 
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России 

 Основные направле-

ния организационно-

экономического ре-

формирования систе-

мы образования 

Тема № 6 

 

При реализации различных видов учебной работы используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий  в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития у студентов культуры мышле-

ния, способности к обобщению, анализу, восприятию актуальной социально-

экономической, правовой и иной научно-прикладной информации. 

При проведении лекционных занятий должен преобладать метод про-

блемного изложения, а при аттестации студентов – применяться рейтинговая 

система. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 50 % аудиторных занятий (определяется соответству-

ющим ФГОС). 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии. 

■ лекции; 

■ семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

■ занятия с применением компьютера; 

■ письменные или устные домашние задания; 

■ обсуждение подготовленных студентами эссе; 

■ круглые столы; 

■ консультации преподавателей; 

■ самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение тео-

ретического материала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение 

указанных выше письменных работ. 

Методы обучения с применением интерактивных форм об-

разовательных технологий: 

Введение интерактивных форм обучения - одно из направлений совер-

шенствования подготовки студентов в современном вузе. В Федеральных 

государственных стандартах высшего образования одним из требований к 

организации учебного процесса в вузе является широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий для 

формирования необходимых компетенций.  

Интерактивное обучение предполагает: 
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 Регулярное обновление и использование электронных учебно-

методических изданий; 

 Использование для проведения учебных занятий современные муль-

тимедийные средства обучения; 

 Формирование видеотекис курсами лекций и бизнес-кейсами; 

 Проведение аудиторных занятий в режиме реального времени по-

средством Интернета, когда студенты и преподаватели имеют возможность 

не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участво-

вать в прениях и т.д. 

Возможно использование следующих интерактивных форм обучения:  

 Деловые игры; 

 Групповая, научная дискуссия, диспут; 

 Дебаты; 

 Кейс-метод; 

 Мозговой штурм; 

 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 

 Разбор конкретных ситуаций; 

 Метод работы в малых группах (результат работы студенческих ис-

следовательских групп); 

 Презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 Интерактивные лекции; 

 Лекция пресс-конференция; 

 Проблемная лекция. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

специалистов реализация компетентностного подхода предполагает исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. В рамках курса «Экономика» 

предусматривается использование в учебном процессе инновационных обра-

зовательных технологий, активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. При этом используется работа в 

группах, так как она способствует развитию тех социальных качеств, кото-

рые необходимы для успешной работы в коллективах. 

Активные формы занятий побуждают обучаемых к мыслительной ак-

тивности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску 

новых идей для решения разнообразных задач по специальности и способ-

ствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) 

изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем), активному взаимодей-

ствию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, 

нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой 

темы и способов ее практического использования. В соответствии с этим при 

изучении дисциплины «Экономика» предусматривается использование сле-

дующих образовательных технологий: 
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1. Мультимедийные средства - комплекс аппаратных и программных 

средств, позволяющих пользователю работать с разнородными данными 

(графиком, текстом, звуком, видео и др.), организованными в виде единой 

информационной среды. Мультимедийные средства могут включать самые 

разнообразные формы естественной информации и обеспечивают возмож-

ность произвольного доступа к их элементам. 

2. Презентация (от англ. presentation - представление, преподнесение, 

изображение) - способ наглядного представления информации, как правило, 

с использованием аудиовизуальных средств. Презентация на базе ин-

формационно-коммуникационных технологий содержит в себе текст, иллю-

страции к нему, использует гиперссылки. 

3. Вопросы-эссе - выражают индивидуальные впечатления и заведомо 

не требующие определяющую или исчерпывающую трактовку ответа. Как 

правило, ответы на вопросы-эссе предполагают новое, субъективно видение 

проблемы. Цель вопросов-эссе состоит в развитии навыков самостоя-

тельного мышления студентов. 

4. Метод кейс-стади (CASE-STUDU) - это метод обучения, при кото-

ром студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении 

деловых ситуаций или задач. Центральным понятием метода является поня-

тие ситуации, т.е. набор переменных (и/или их значений), когда их выбор 

решающим образом влияет на конечный результат. Принципиально отрица-

ется наличие единственно правильного решения. При данном методе обуче-

ния студент самостоятельно вынужден принимать решения и обосновать его. 

Кейсы, подготовленные либо в письменной форме, либо на электронных но-

сителях, составленных исходя из реальных фактов, читаются, изучаются и 

обсуждаются студентами под руководством преподавателя. Поэтому метод 

кейс-стади включает одновременно и особый вид учебного материала, и осо-

бые способы использования этого материала в учебном процессе. 

В целом данный метод позволяет: 

а) научиться принимать верные решения в условиях неопределенности; 

б) разрабатывать алгоритм принятия решения; в) овладеть навыками 

исследования ситуации; г) разрабатывать план действий; 

д) применять полученные теоретические знания на практике; е) учиты-

вать точки зрения других специалистов. 

5. Учебная дискуссия-это целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идея-

ми, суждениями, мнениями в группе. Учебная дискуссия отличается от дру-

гих видов дискуссий тем, что новизна ее проблематики относится лишь к 

группе лиц, участвующих в дискуссии, т. е. то решение проблемы, которое 

уже найдено в науке, предстоит найти в учебном процессе в данной аудито-

рии. Цель учебной дискуссии - овладение участниками методами ведения об-

суждения, поиска и формулирования аргументов, их анализа. 

Дискуссия имеет тенденцию ограничиваться одним вопросом или те-

мой и строится в определенном порядке. 
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a) Распределение времени и подготовка. 

b) Планирование: 

 знакомство с темой; 

 установление пределов дискуссии; 

 постановка цели дискуссии; 

 основные вопросы для обеспечения направления дискуссии. 

c) Создание оптимальной среды. 

 минимальное количество участников; 

 возможность визуального контакта; 

 доброжелательная атмосфера. 

d) Основной этап начинается вступительным словом преподавателя. 

После этого заслушивается и обсуждается доклад, а также выступление оп-

понента. Затем преподаватель определяет состав инициативной группы по 

первому вопросу. После определения состава группы он вместе с ведущим 

семинара занимает свое место за двумя столами лицом ко всей аудитории. 

Ведущий предоставляет слово для 6-7-минутного выступления руково-

дителю группы, а затем вопросы по сути первого вопроса семинара, а иници-

ативная группа отвечает на них. 

Каждый участник не только задает вопросы, но и выдвигает свои гипо-

тезы, спорит, доказывает свою правоту, обращается к записям лекций и 

учебных пособий для уточнения своих знаний и нахождения более убеди-

тельных и точных аргументов. Таким образом, главным и основным требова-

нием к организации работы на таком семинаре является следующее: обучае-

мые должны как можно чаще решать проблемы, поставленные ими самими. 

Задающий вопрос может обращаться не ко всем, а к конкретному человеку в 

инициативной группе. Если этого нет, то ведущий регулирует равномерное 

распределение вопросов между членами группы. 

По истечении времени, отведенного на вопрос, ведущий предоставляет 

слово преподавателю, который делает заключение по вопросу (раскрывает, 

что составляет суть данного вопроса, указывает, на что обратить особое вни-

мание, дает ответы на вопросы, не получившие должного освещения, и т. д.). 

Затем таким же образом обсуждаются все последующие вопросы семинара. 

e) 3аключительный этап: 

 подводятся итоги семинара; 

 заслушивается выступление экспертной группы и руководителя се-

минара с оценкой работы каждого обучаемого; - проводится анкетирование 

обучаемых; - ставятся задачи для самостоятельной работы. 

Преимущества метода дискуссии: 

 демонстрация понимания; 

 активная передача знаний; 

 активное взаимодействие. 

5.  Метод «круглого стола» - активная форма занятий, направленная на 

совершенствование общения между участниками семинара. Формы проведе-

ния круглого стола: 
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 коллективная беседа по проблемным вопросам обсуждаемой темы; 

 регламентированная дискуссия или диспут - публичное обсуждение 

спорного вопроса, проводимое по итогам освоения темы, рассмотрения про-

блемы; 

 учебная конференция предназначена для освоения легкого, но объ-

емного материала (участники мероприятия выступают с заранее подготов-

ленными мини-сообщениями по теме, остальные задают вопросы); 

 учебные встречи со специалистами за круглым столом (участники 

заранее готовят по теме вопросы, которые смогут задать специалисту). 

Целевое назначение метода состоит: 

 в обеспечении свободного, нерегламентированного обсуждения по-

ставленных вопросов (тем) на основе постановки всех участников в равное 

положение по отношению друг к другу; 

 в системном, проблемном, междисциплинарном обсуждении вопро-

сов с целью видения разных аспектов проблемы. 

Необходимыми атрибутами «круглого стола» являются: 

 соответствующая подготовка помещения для его проведения: сим-

метричное расположение рабочих мест для того, чтобы участники встречи 

могли видеть друг друга; 

 введение в практику принципа «свободного микрофона»; 

 создание и пополнение фонда вопросов, на которые должны ответить 

участники «круглого стола»; 

 наличие технических средств получения и обработки поступающей 

информации (при необходимости). 

Вариантами проведения «круглого стола» могут быть 

следующие:  

1. Вариант «А»: 

 краткое вводное слово ведущего; 

 заслушивание кратких вводных сообщений участников «КС»; 

 постановка перед участниками «КС» вопросов, поступивших из 

аудитории; 

 развертывание дискуссии; 

 выработка согласованных позиций по предмету обсуждения. 

2. Вариант «Б»: 

 блиц-опрос присутствующих в аудитории с целью согласования те-

матики и порядка работы; 

 уточнение порядка и характера работы; 

 ответы по существу поставленных вопросов; 

 заслушивание мнения выступающих из аудитории; 

 нахождение истины в ходе дискуссионного 

 обсуждения.  

3. Вариант «В»: 

 показ-предъявление проблемы (кино, фото и т. п.); 
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 представление участников «КС», заслушивание их суждений по по-

воду предъявленной ситуации; 

 подключение «свободного микрофона» с целью выяснения мнения 

аудитории; 

 развертывание дискуссии; 

 нахождение «точек соприкосновения» и выработка согласованной 

позиции. 

В ходе проведения занятия данным методом необходимо разъяснять 

участникам «КС» порядок решения проблемных вопросов, поступивших в 

ходе занятия, сроков ответа на них. 

В заключение подводится итог работы «КС», высказываются пожела-

ния его участникам и присутствующим. 

Эффективность «круглого стола» по сравнению с традиционными 

формами семинарских занятий значительно выше. В первую очередь дости-

гается хорошая обозримость учебной группы, у преподавателя появляется 

возможность осуществления индивидуального подхода к обучаемым, в ре-

зультате возрастают интенсивность занятия, активность обучаемых. 

6. Диспут – форма учебного процесса, связанная с публичным обсуж-

дением спорных вопросов, свободным обменом мнениями. 

Диспут позволяет в атмосфере конструктивно-делового обсуждения 

прояснить наиболее интересные или трудные места в учебном материале, по-

лучить дополнительную информацию (как студентам, так и преподавателю), 

наметить пути дальнейшего изложения материала для данной группы сту-

дентов. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕСАМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ               РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Виды самостоятельной работы. 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения и содержание само-

стоятельной работы 

Разделы дисци-

плины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу1)  

Форма  

контроля 

Тема 1 

Финансирование 

образования: бюд-

жетное и  внебюд-

жетное. 

 

- проработка учебного материала 

- работа с электронными  источниками 

- выполнение кейс-заданий 

- работа с тестами 

- написание рефератов, эссе 

 

1.Беляков С.А. Новые лекции по экономике 

образования Москва: МАКС Пресс, 2007 

Опрос, защита 

рефератов и эссе 
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2.Захарчук Л.А. Экономика образовательно-

го учреждения: учеб. пособие. М.: Форум, 

2012.  

3.Экономика образования: Учебное пособие 

/А.Ю.Кальянова,Е.Н.Басовской и др.- Тула: 

Изд-во Тульского госуд. педуниверситета. 

2012г 
Тема 2 

Налогообложение 

в сфере образова-

ния 

- проработка учебного материала 

- работа с электронными  источниками 

- выполнение кейс-заданий 

- работа с тестами 

- написание рефератов, эссе 

1.Беляков С.А. Новые лекции по экономике 

образования Москва: МАКС Пресс, 2007 

2.Захарчук Л.А. Экономика образовательно-

го учреждения: учеб. пособие. М.: Форум, 

2012.  

3.Экономика образования: Учебное пособие 

/А.Ю.Кальянова,Е.Н.Басовской и др.- Тула: 

Изд-во Тульского госуд. педуниверситета. 

2012г 

Дискуссия, реше-

ние кейсов, защи-

та рефератов и 

эссе 

Тема 6. Основные 

направления орга-

низационно-

экономичес-кого 

реформирования 

системы образова-

ния 

- проработка учебного материала 

- работа с электронными  источниками 

- выполнение кейс-заданий 

- обработка аналитических данных 

- подготовка докладов к участию в те-

матических дискуссиях 

- работа с тестами 

- написание рефератов, эссе 

1.Беляков С.А. Новые лекции по экономике 

образования Москва: МАКС Пресс, 2007 

2.Захарчук Л.А. Экономика образовательно-

го учреждения: учеб. пособие. М.: Форум, 

2012.  

3.Экономика образования: Учебное пособие 

/А.Ю.Кальянова,Е.Н.Басовской и др.- Тула: 

Изд-во Тульского госуд. педуниверситета. 

2012г 

Дискуссия, опрос, 

защита рефератов 

и эссе 

 

6.2. Методические указания по написанию и оформлению рефератов. 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он 
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является действенной формой самостоятельного исследования научных про-

блем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на основе 

личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат помогает 

выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного 

и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студен-

том из общего списка тем в РП и (или) на основе его научного интереса. 

Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель.  

2. Планирование исследования. Включает составление календар-

ного плана научного исследования и плана предполагаемого реферата. Ка-

лендарный план исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследо-

вания и предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка пробле-

мы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обще-

стве, на конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен 

включать в себя:  

 введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся 

цель и задачи исследования;  

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы;  

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практиче-

ские рекомендации.  

Поиск и изучение литературы. 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библио-

теку или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 

согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. По-

добранная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей научной рабо-

ты;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение от-

дельных работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место из-

дания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важ-



23 

 

нейших статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходи-

мо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора рефера-

та, но и материал для полемики.  

Обработка материала. 
При обработке полученного материала автор должен:  

 систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится 

оперировать при разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризу-

ющие результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

Оформление реферата. 
При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих 

правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность про-

блемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис 

– обоснование – вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупо-

требляя наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого пла-

на. 

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое по-

ле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт 

TimesNewRoman размером 14, межстрочный интервал 1,5. Выравнивание 

текста по ширине.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы (введению, за-

ключению, списку литературы, приложениям и т.д.).  

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на кото-

ром номер страницы не проставляется. Номер листа проставляется арабски-

ми цифрами в центре нижней части листа без точки. 

Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается сим-

метрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. 

Название не подчеркивается. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отсту-

пом от начала строки (1,25 см).  

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения.  

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. 
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Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц из-

мерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные коли-

чественные числительные пишутся цифрами, за исключением числительных, 

которыми начинается предложение. Такие числительные пишутся словами. 

Важным моментом при написании реферата является оформление ссы-

лок на используемые источники. При их оформлении следует придерживать-

ся следующих правил: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматиче-

ской форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей автор-

ского написания; 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник; 

 научные термины, предложенные другими авторами, не заключают-

ся в кавычки. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. Возможно оформление 

ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со сквозной нумераци-

ей. 

 

6.3. Методические указания по написанию контрольной работы. 

Цель выполнения контрольной работы – овладение студентами навы-

ками решения типовых расчётных или ситуационных задач, формирование 

учебно-исследовательских навыков, закрепление умений самостоятельно ра-

ботать с различными источниками информации. 

Требования к выполнению контрольной работы: 

- чёткость и последовательность изложения материала; 

- наличие обобщение и выводов, сделанных на основе изучения 

информационных источников по данной теме; 

- правильность и в полном объёме решение имеющихся в задании 

практических задач; 

- использование современных способов поиска, обработки и ана-

лиза информации; 

- самостоятельность выполнения. 

 

 

6.4. Методические указания по написанию эссе. 

Написание эссе является важным заданием для студента. Цель написа-

ния эссе состоит в формировании у студента умения вырабатывать и кор-

ректно аргументировать свою точку зрения на новые для автора (а часто и 

объективно спорные) проблемы. То есть делать именно то, что составляет 

значительную часть практической работы любого экономиста.  

Студент должен выбрать одну тему эссе из предлагаемых к каждому 

занятию вариантов и написать соответствующую работу. Рекомендуемый 
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размер эссе – 3-4 машинописных страницы.  

Эссе считается своего рода промежуточным жанром между научным и 

литературным произведением. Оно призвано показать скорее общий подход 

к проблеме, чем проанализировать ее детали. Важно понимать при этом, что 

особо ценится свежий взгляд на проблему, выделяющий кроме (или даже 

вместо!) наводящих вопросов какие-либо ее новые стороны.  

Следует также иметь в виду, что многим темам эссе сознательно при-

дан провокативный характер, то есть вынесенный в их заголовок вопрос до-

пускает как положительный, так и отрицательный ответ. Студенту не обяза-

тельно при этом придерживаться изложенной в учебнике или на лекции по-

зиции. Это соответствует сыгравшему огромную роль в развитии научной 

мысли приему advоcatodiabolo («адвокат дьявола»). В соответствии с ним для 

достижения полной уверенности ученый должен попытаться выдвинуть все 

мыслимые возражения против общепринятой точки зрения, то есть как бы 

дать высказаться представителю противной стороны («дьявола»). Только в 

том случае, если научная позиция выдерживает подобную атаку «адвоката 

дьявола», ее можно считать надежно обоснованной. Студент волен, поэтому, 

выбрать любую точку зрения: отстаивать общепринятые взгляды или взять 

на себя роль «адвоката дьявола». Важно лишь, чтобы аргументация в обоих 

случаях была максимально сильной и убедительной. 

Особое внимание при подборе тем эссе уделено получению студентами 

первичных навыков приложения теоретических положений к практике. По-

этому во многих случаях студенту полезно мысленно поставить себя на ме-

сто экономиста-практика (руководителя государственного регулирующего 

ведомства, банка и т.п.) и писать текст как бы от его имени, с учетом его (или 

его организации) интересов.  

Само написание эссе предполагает работу в спокойной домашней об-

становке, когда есть возможность еще раз просмотреть учебную и научную 

литературу, сопоставить знания, полученные в разных частях курса, при-

влечь дополнительные источники информации. При написании эссе следует 

стремиться создать максимально сжатый текст, затрагивающий, однако, все 

основные аспекты проблемы.  

Помимо заранее запланированных тем студент может самостоятельно 

предложить проблему для обсуждения и написать эссе на свободную тему. 

Например, студент может написать эссе по проблеме мирового  финансового 

кризиса или можно привести различающиеся мнения экспортеров нефти и 

производителей автомобилей по поводу оптимального обменного курса руб-

ля.  

Наиболее высоко будут оцениваться эссе на реальном российском ма-

териале.  

К свободному эссе предъявляются следующие требования. 

1. Свободное эссе должно описывать особенности реализации ка-

кой-либо теоретической закономерности в России. В качестве образца выбо-

ра подобных проблем можно использовать кейсы из работы: Экономическая 
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теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат. Под ред. Н.Н. Думной и 

М.А. Эскиндарова, М.: КноРус, 2008 

2. Эссе начинается названием, отражающим суть ситуации, и подза-

головком, прямо указывающим на иллюстрируемую примером теоретиче-

скую проблему. Например: «Конкуренция на автомобильном рынке России в 

условиях кризиса (Функционирование рынка дифференцированной олигопо-

лии)». 

3. Обязательно необходимо наличие интриги: какой-либо острой, 

быть может, сенсационной проблемы, сложившейся в деятельности фирм, 

государства, населения и ее разрешения (или, наоборот, неразрешения) в со-

временных российских условиях. Обратите особое внимание на случаи круп-

ных успехов (или поражений) российских фирм, на наиболее активно обсуж-

даемые в обществе (на телевидении, в прессе) проблемы. Найдите их связь с 

фундаментальными положениями теории и сделайте эту связь понятной чи-

тателю.  

4. Допускается использование только реальных примеров. Необхо-

димо обязательно указать источник информации (номер журнала и страницы, 

где напечатана соответствующая статья; адрес интернет-сайта и т.п.).  

  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

7.1. Типовые контрольные задания. 

Контрольные испытания текущей аттестации производятся в форме 

контрольных опросов, тестов, коллоквиумов,  практических заданий 

 

Темы рефератов 

1. Понятие некоммерческой организации и её отличительные черты.  

2. Особенности образовательного учреждения как вида некоммер-

ческой организации. 

3. Автономия образовательных учреждений: исторические корни, 

понятие, экономическое содержание, конкретная реализация.  

4. Схема бюджетного финансирования образования.  

5. Основные функции участников финансирования образования.  

6. Бюджетная смета, расчет потребности в бюджетных средствах.  

7. Основные проблемы, направления и перспективы совершенство-

вания бюджетного финансирования сферы образования в России. 

8. Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления и 

виды внебюджетной деятельности образовательных учреждений.  

9. Классификация внебюджетных доходов.  

10. Основные факторы, определяющие эффективность внебюджет-

ной деятельности. 

11. Ценообразование во внебюджетной деятельности. 
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12. Объекты налогообложения в сфере образования.  

13. Налоговые льготы для образовательных учреждений.  

14. Расходы, которые считаются произведёнными на непосредствен-

ные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного 

процесса. 

15. Основные подходы к реформированию систем образования в ми-

ре.  

16. Основные направления экономии бюджетных ассигнований.  

17. Общая характеристика концепций реформирования образования 

(1997-1998 гг.).  

18. Основные направления реформирования организационно-

экономического механизма общего образования.  

19. Основные направления реформирования организационно-

экономического механизма профессионального образования. 

 

Контрольные вопросы и задания к зачёту 

1. Описать законодательные основы функционирования сферы об-

разования Российской Федерации.  

2. Перечислить направления развития законодательной базы сферы 

образования.  

3. Дать понятия системы образования, образовательного процесса, 

образовательной организации.  

4. Раскрыть понятие некоммерческой организации и её отличитель-

ные черты.  

5. В чём особенности образовательного учреждения как вида не-

коммерческой организации. 

6. Рассказать об автономии образовательных учреждений.  

7. Раскрыть исторические корни, смысл понятия «автономии обра-

зовательных учреждений», экономическое содержание и конкретную реали-

зацию.  

8. Каковы основы построения системы управления образованием.  

9. Как выглядит структура управления образованием.  

10. Перечислить функции управления образованием и их распреде-

ление по уровням управления. Раскрыть их смысл. 

11. Рассказать о схеме бюджетного финансирования образования.  

12. Описать основные функции участников финансирования образо-

вания.  

13. Как составить бюджетную смету, произвести расчёт потребности 

в бюджетных средствах.  

14. Перечислить и раскрыть смысл основных проблем, направлений 

и перспектив совершенствования бюджетного финансирования сферы обра-

зования в России. 
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7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций. 

В целях обеспечения развития творческих способностей студентов, са-

мостоятельности в работе, ответственного отношения к учебным обя-

занностям и проверки формируемых в результате изучения дисциплины ком-

петенций проводится текущий контроль успеваемости. Текущий контроль 

осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по 

результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами те-

кущего контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем 

и контрольных вопросов; 

 решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения фор-

мулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управ-

ленческие решения; 

 выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

 участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка ка-

чества анализа проведенной научно-исследовательской работы; 

 написание эссе; 

 участие в деловой игре, разбор проблемной ситуации и др.  

Результаты текущего контроля оцениваются по 100-бальной системе. 

Таким образом, текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов, 

- участие на практических занятиях – 0-100 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 0-100 бал-

лов, 

-написание эссе, рефератов-0-100 баллов 

и т.д. 

Модульный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – 0-100 баллов, 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся 

из текущего контроля - 70% и модульного контроля - 30%. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачёта. Вопросы сфор-

мулированы таким образом, чтобы ответы на них позволили выявить и оце-

нить уровень, как теоретической подготовки, так и знания конкретных осо-

бенностей и проблем функционирования экономики. 

Требования  

к результатам освоения дисциплины 

Оценка или 

зачет 

Баллы 

 (рейтинго-

вая оценка) 

Твердые знания программного материала, 

грамотное его изложение, умения анализиро-

вать экономические ситуации и закономерно-

сти поведения хозяйственных субъектов в 

 

зачтено 

 

51-100 
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условиях рыночной экономики,  правильное 

применение теоретических положений при   

решении практических вопросов и задач, вы-

полнение текущей работы в семестре: написа-

ние эссе, выполнение рабочей тетради, подго-

товка к коллоквиуму. 

Незнание значительной части программно-

го материала, неумение даже с помощью пре-

подавателя сформулировать правильные отве-

ты на поставленные вопросы, невыполнение 

практических заданий. 

 

незачтено 

 

0-50 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Сыроваткина, Т.Н. Основы экономики образования : учебное по-

собие / Т.Н. Сыроваткина ; Оренбургский государственный университет. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2013. – 153 с. : табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270308 (дата обращения: 

05.04.2021). – Текст : электронный.  

2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. 

Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. 

Егорова ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносо-

ва, Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (дата обращения: 

05.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02423-8. – Текст : электрон-

ный. 

Дополнительная литература 

1. Алиев, И. М. Экономика труда : учебник и практикум для вузов / 

И. М. Алиев, Н. А. Горелов, Л. О. Ильина. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11318-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456964 (дата обращения: 05.04.2021)  

2. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление обще-

ственным сектором : учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, Е. 

Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450059 (дата обращения: 05.04.2021) 
3. Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования Москва: 

МАКС Пресс, 2007 
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4. Захарчук Л.А. Экономика образовательного учреждения: учеб. 

пособие. М.: Форум, 2012.  

5. Левицкий М.Л. Изменение правового статуса бюджетных учре-

ждений. Типы государственных учреждений. Справочник руководителя об-

разовательного учреждения. М., 2010, №4.  

6. Л. Шемятихина, Е Лагутина Менеджмент и экономика образова-

ния. Учебное пособие. Москва Изд-во Феникс 2016 

 

 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУ-

НИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции по экономике образования: Федеральный образовательный 

портал. электронный ресурс. – Режим досту-

па.http://ecsocman.edu.ru/text/19196974/ 

Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования. М.: МАКС 

Пресс, 2007.  электронный ресурс. – Режим доступа. 

http://www.mirkin.ru/_docs/_econifin/new_lections.pdf 

Министерство образования и науки РФ. Закон РФ «Об образовании». 

Глава IV. Экономика системы образования. электронный ресурс. – Режим 

доступа. http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3990/ 

http://www.economy.gov.ru/ 

Сайт министерства Экономического развития и торговли РФ содержит 

периодически обновляющуюся информацию по различным направлениями 

деятельности, связанными с работой министерства, такими как изменения в 

законодательстве РФ, интервью, выступления и интервью с членами МЭРТ, 

прогнозы и программы по осуществлению как ВЭД, так и государственной 

политики. Данный ресурс может послужить хорошим практическим пособи-

ем при изучении проблем Российской экономики и внешнеэкономических 

связей. 

http://www.gks.ru/ 

Сайт Службы государственной статистики предоставляет информацию 

обо всех статистических показателях, сопровождая их аналитическим обзо-

ром. 

http://www.nalog.ru 

Сайт Федеральной налоговой службы предоставляет информацию о 

разных категориях лиц. Также он включает статистические данные и необхо-

димую документацию для налогоплательщиков, ссылки на законы. 

http://www.cbr.ru 

http://www.ozon.ru/person/28002915/
http://www.ozon.ru/person/28002918/
http://ecsocman.edu.ru/text/19196974/
http://www.mirkin.ru/_docs/_econifin/new_lections.pdf
http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3990/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/


31 

 

Сайт ЦБ РФ содержит всю периодическую информацию по экономиче-

ской деятельности РФ, включая ставки, курсы и статистические данные. 

http://www.iet.ru 

Сайт Института экономики переходного периода содержит материалы 

по следующим направлениям: макроэкономика и финансы, реальный сектор, 

институциональное развитие, собственность и корпоративное управление, 

политическая экономия и региональное развитие, аграрная политика, право-

вые исследования, позволяющим анализировать ситуацию в стране. 

Сайты Экономикус, Аудиториум и Научно-образовательный портал 

содержат книги, учебники, монографии, учебные и методические пособия, 

каталогизированные по дисциплинам. 

http://www.glossary.ru/index.htm 

Сайт Словарей содержит словари по нескольким тематикам, в том чис-

ле по экономике. 

Иностранные ресурсы: 

www.sciencedirect.com 

Сайт издательства Elsevier объединяет журналы издательств Elsevier, 

Pergamon, North-Holland и Academic Press. В эти коллекции входит около 200 

журналов и книжные серии издательства Elsevier (в основном на английском 

языке). Большая часть коллекции — это платные ресурсы, но есть и бесплат-

ные. 

http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

Сайт издательства Springer — это ресурс, состоящий из двух частей и 

включающий источники на нескольких языках. Во-первых, это информаци-

онная база, содержащая более 1200 полнотекстовых журналов издательств 

Springer и Kluwer, содержащая периодические издания по общественным 

наукам. По большинству изданий доступен достаточно глубокий архив (са-

мые ранние доступные номера некоторых журналов датированы 2-ми годами 

прошлого века). Во-вторых, информационная база предоставляет доступ к 

коллекции книг по бизнесу и экономике, выпущенных и выпускаемых изда-

тельством в 2005, 2006 и 2007 гг. Всего в коллекции к концу 2007 г насчиты-

вается более 1000 книг. Большая часть коллекции — это в основном платные 

ресурсы, но есть и бесплатные. 

http://www.ssrn.com/index.html 

Сайт Social Science Research Network — портал, содержащий ресурсы 

по целому ряду связанных с экономикой дисциплин. Кроме экономической 

теории, здесь содержится учет, финансы, информатика, право, менеджмент, 

маркетинг, страхование, а также переговоры. В открытом доступе более 60 

000 полнотекстовых работ. 

http://www.iet.ru/
http://www.glossary.ru/index.htm
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://springerlink.com/business-and-economics/?sortorder=asc&Content+Type=Books
http://www.ssrn.com/index.html
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном  слушании  докладов  других  студентов,  предоставлении собствен-

ных докладов, участии в обсуждении докладов, выполнении контрольных за-

даний. Темы студенческих докладов выбираются по согласованию с препо-

давателем в соответствии с планом семинарских занятий. При подготовке 

доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с преподава-

телем и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе 

указания на литературу. Литература, помимо указанной в программе, может 

самостоятельно подбираться студентом, в частности с привлечением источ-

ников из сети Интернет. 

В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское за-

нятие, он может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на 

план занятия, рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации 

преподавателя. 

Проведению зачета предшествует коллективная аудиторная консульта-

ция, на которой даются советы по подготовке к зачету. В целом рекоменду-

ется регулярно посещать занятия и выполнять текущие занятия, что обеспе-

чит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма за-

нятий при активном участии студентов. Семинарское занятие проводится для 

усвоения теоретических положений курса. Семинар проводится по узловым и 

наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Семина-

ры способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем науки 

и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы сту-

дентов. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на со-

держании обзорной лекции, а также по определенной теме без чтения пред-

варительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара 

- наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавате-

лем и студентами и самими студентами. 

Процедура проведения семинарского занятия включает: 

 выступление студентов по обсуждаемым вопросам темы; 

 ответы выступающих на заданные преподавателем и другими сту-

дентами вопросы; 

 дополнение ответов выступающих по вопросам темы другими сту-

дентами; 

 подведение итогов рассмотрения вопросов семинара преподавате-

лем. 
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На семинарском занятии запланированные теоретические вопросы 

должны быть рассмотрены более подробно и полно, чем на состоявшихся 

лекциях, с анализом действующих нормативных актов, практических ситуа-

ций.  На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, рассматривают ситуации, способству-

ющие развитию профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, 

что подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, 

реферата (с последующим их обсуждением), коллоквиум. 

Семинарское занятие проводится в вопросительно-ответной форме: 

преподаватель ставит на обсуждение тот или иной вопрос темы, а затем 

предлагает ответить на него студенту, вызванному по его желанию или по 

усмотрению преподавателя. После этого по данному вопросу выступают дру-

гие студенты с необходимыми дополнениями и уточнениями. 

Семинарские занятия предназначены для закрепления пройденного ма-

териала в следующих формах: обсуждение основных вопросов тем, проведе-

ние опросов, тестирование, контрольные работы, решение задач, анализ кей-

сов по теме. 

При подготовке семинара желательно придерживаться следующего ал-

горитма:  

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение   дидактических,   воспитывающих   и   формирующих   

целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов;  

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения лите-

ратуры (учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сбор-

ники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Для подведения итогов семинара можно использовать следующие кри-

терии (показатели) оценки ответов:  

- полнота и конкретность ответа;  

- последовательность и логика изложения;  

- связь теоретических положений с практикой;  

- обоснованность и доказательность излагаемых положений;  

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде конкретных фактов, примеров 

и пр.; 
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- уровень культуры речи;  

- использование наглядных пособий и т.п. 

В  конце  семинара рекомендуется дать  оценку всего семинарского за-

нятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:  

- качество подготовки;  

- степень усвоения знаний;  

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов;  

- ценные и конструктивные предложения;  

- недостатки в работе студентов. 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направлен-

ная на развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и 

навыков практической деятельности.  

Помимо семинаров, преподавание данной дисциплины  предполагает 

проведение практических занятий, во время которых студенты под руковод-

ством преподавателя разбирают практические ситуации в деятельности эко-

номических субъектов, выполняют упражнения, обсуждают наиболее акту-

альные и проблемные вопросы в форме научных диспутов. 

Особая форма практических занятий - лабораторные занятия, направ-

ленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений. В про-

цессе лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько лабора-

торных заданий, под руководством преподавателя в соответствии с изучае-

мым содержанием учебного материала.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине заключа-

ется в изучении рекомендуемой литературы и нормативных актов,  составле-

нии конспектов по вопросам темы, переданной на самостоятельное изучение, 

подготовке научных докладов,  рефератов, представление презентаций мар-

кетинговых исследований. 

Научные доклады  должны содержать актуальную информацию по изу-

чаемой теме, отраженную в  основной части, список литературы и могут со-

провождаться иллюстративным материалом.  

Выполнение реферата  направлено на изучение студентами актуальных 

проблем современной экономической теории. Оформление научного докла-

да, реферата следует осуществлять в соответствии с установленными требо-

ваниями. Научные доклады и рефераты могут рекомендоваться преподавате-

лем для обсуждения на студенческих научных конференциях, а также для 

участия в конкурсах. 

Тестовые материалы предназначены для контроля остаточных знаний 

студентов. Тестовые задания подготовлены в рамках программы  учебной 

дисциплины.  

Задачи и упражнения предназначены для практического применения 

полученных студентами теоретических знаний. 

После глубокого изучения содержания учебной дисциплины, препода-
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вателю целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных ме-

тодов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных ви-

дам лекционных и семинарских занятий. Пакет заданий для самостоятельной 

работы следует выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их 

выполнения и сдачи. Задания для самостоятельной работы желательно со-

ставлять из обязательной и факультативной частей.  

Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать 

студентов методам такой работы.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий  визуализации учебной информации (создание и 

демонстрация презентаций),  использование ресурсов электронной информа-

ционно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-

циального программного обеспечения. Используется следующее лицензион-

ное программное обеспечение общего назначения  и информационные спра-

вочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPN-

LAcdmc (MicrosoftOfficeWord; MicrosoftOfficeExcel; MicrosoftOfficePower-

Point),  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный пери-

одический справочник «Система ГАРАНТ»  

 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ. 
Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудито-

рии для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест. Учебные аудито-

рии для проведения занятий лекционного типа должны быть оснащены со-

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для пока-

за презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 
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