
Методические указания
для обучающихся по освоению дисциплины

В  ходе  лекционных  занятий  обучающимся  рекомендуется:  1)  вести
конспектирование учебного материала; 2) обращать внимание на категории,
формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных  явлений  и
процессов,  научные  выводы  и  практические  рекомендации  по  их
применению;  3)  задавать  преподавателю  уточняющие  вопросы  с  целью
уяснения  теоретических  положений,  разрешения  спорных  ситуаций;  4)
желательно оставить в рабочих конспектах - поля, на которых во внеучебное
время  можно  сделать  пометки  из  рекомендованной  литературы,
дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также  выделить  важную
информацию. 

На  практических  занятиях,  в  зависимости  от  темы  занятия,
выполняется поиск информации по решению соответствующих содержанию
дисциплины проблем, выработка индивидуальных или групповых решений,
итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в дискуссиях, разбор и
описание конкретных ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения
литературных источников и публикаций, подготовки докладов (сообщений),
работы  с  лекционным  материалом,  самостоятельного  изучения  отдельных
тем дисциплины. 

Подготовка к контрольным мероприятиям требует от обучающегося не
только повторения пройденного материала при контактной работе, но поиска
и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.  

Оценка  знаний,  умений,  навыков,  характеризующая  этапы
формирования компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится в
форме текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль
успеваемости  осуществляется  в  течение  семестра  в  ходе  повседневной
учебной  работы, обеспечивая  оценивание  хода  освоения  дисциплины.  В
частности, текущий контроль успеваемости проводится с целью определения
уровня усвоения обучающимися знаний, оценки формирования у них умений
и навыков. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к
систематической  самостоятельной  работе  по  изучению  дисциплины.
Текущий  контроль  успеваемости  осуществляются  на  практических
(семинарских)  занятиях,  а  также  в  ходе  индивидуальных  консультаций  с
преподавателем. К оценочным средствам для проведения текущего контроля
успеваемости по дисциплине относятся доклад (сообщение) и коллоквиум.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  позволяет  определить
степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине и
проводится  в  форме  зачета.  Данная  форма  контроля  включает  в  себя
теоретические  вопросы,  позволяющие  оценить  уровень  освоения
обучающимися  знаний,  и  практические  задания,  выявляющие  степень
сформированности  умений  и  навыков.  Форма  проведения  зачета  (устная,
письменная, тестирование) определяется преподавателем. 

По  результатам  зачета  с  оценкой  и  экзамена  выставляется  оценка:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; зачета-
зачтено/не зачтено.



Методические указания
по подготовке доклада (сообщения)

Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий  собой  публичное  выступление  по  представлению
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической  или
научно-исследовательской  темы.  Цель  выполнения  доклада  (сообщения)
состоит в том, чтобы научить обучающихся связывать теорию с практикой,
пользоваться  литературой,  статистическими  данными,  привить  умение
публично излагать сложные вопросы.

Работа  обучающегося  над  докладом  (сообщением) состоит  из
следующих этапов:  выбор  темы,  накопление  информационного материала,
подготовка доклада (сообщения), выступление на семинаре.

Прежде  чем  приступить  к  подбору  соответствующей  литературы,
целесообразно наметить общий предварительный план доклада (сообщения).
План не следует излишне детализировать.  В нем перечисляются основные
(центральные)  вопросы  темы  в  логической  последовательности.  Перечень
основных  вопросов  заканчивается  краткими  выводами,  которые
представляют  обобщение  важнейших  положений,  выдвинутых  и
рассмотренных  в  докладе  (сообщении).  При  работе  над  докладом
(сообщением) необходимо  внимательно  изучить  соответствующую  теме
литературу,  включая  монографии,  статистические  сборники,  а  также
материалы, публикуемые в журналах и сети Интернет.

Когда обучающийся в достаточной степени накопил и изучил материал
по  соответствующей  теме,  он  принимается  за  его  систематизацию.
Внимательно перечитывая свой конспект, обучающийся располагает материал
в той последовательности, которая представляется ему наиболее стройной и
целесообразной.  Одновременно  обучающийся  фиксирует  собственные
мысли, которые он считает нужным изложить в тексте доклада (сообщения).

Основному тексту в  докладе  (сообщении) предшествует  введение.  В
нем необходимо показать значение, актуальность рассматриваемой проблемы,
обоснованность  причины  выбора  темы.  Кроме  того,  следует  отметить,  в
каких  произведениях  известных  ученых-экономистов  рассматривается
изучаемая проблема.  В  основной части  работы большое внимание следует
уделить  глубокому  теоретическому  освещению  как  темы  в  целом,  так  и
отдельных  ее  вопросов,  правильно  увязать  теоретические  положения  с
практикой,  конкретным  фактическим  и  цифровым  материалом.
Представление  доклада  (сообщения)  должно  иметь  мультимедийное
сопровождение.

После обсуждения доклада (сообщения) в группе работа обучающегося
оценивается преподавателем.
Методические указания по подготовке к коллоквиуму

Коллоквиум представляет собой средство контроля усвоения учебного
материала  темы  или  раздела  дисциплины,  организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования  преподавателя  с  обучающимися.  Целью
коллоквиума  является  формирование  у  обучающегося  навыков  анализа



теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной  литературы.  На  коллоквиум  выносятся,  как  правило,  наиболее
крупные и проблемные теоретические вопросы. От обучающегося требуется:

- владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,
относящимся к рассматриваемой проблеме;

- знание  разных  точек  зрения,  высказанных  в  нормативно-правовой
литературе  по соответствующей проблеме,  умение сопоставлять  их  между
собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его
аргументировать.

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод углубления,
закрепления  знаний  обучающихся,  так  как  в  ходе  собеседования
преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у обучающегося в
процессе изучения учебного материала. Однако коллоквиум не консультация
и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала,
пробудить  у  обучающегося  стремление  к  чтению  дополнительной
нормативно-правовой литературы. Зачет завершает изучение определенного
раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  обучающегося
использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при
ответах на вопросы к зачету. Коллоквиум может проводиться в устной или
письменной форме.

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов. Подготовка
к коллоквиуму начинается с  установочной консультации преподавателя,  на
которой  он  разъясняет  развернутую  тематику  проблемы,  рекомендует
литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру проведения  коллоквиума.
Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму обучающемуся
отводится 2-3 недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной
литературы  и  (по  указанию  преподавателя)  конспектирование  важнейших
источников.  Коллоквиум  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы
преподавателя с каждым обучающимся или беседы в небольших группах (3-5
человек).  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных
вопросов,  позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с
литературой,  контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается
какая-либо  сторона  проблемы,  что  позволяет  оценить  уровень  понимания.
Проведение коллоквиума позволяет обучающемуся приобрести опыт работы
над первоисточниками,  что в дальнейшем поможет с  меньшими затратами
времени работать над литературой при подготовке к зачету.

Методические указания
по подготовке к контрольной работе



Контрольная  работа  представляет  собой  средство  контроля  усвоения
учебного  материала  темы  или  раздела  дисциплины,  организованное  как
учебное  занятие.  Целью  контрольной  работы  является  формирование  у
обучающегося  навыков  анализа  теоретических  проблем  на  основе
самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На контрольную
работу  выносятся,  как  правило,  наиболее  крупные  и  проблемные
теоретические вопросы.

От обучающегося требуется:
-  владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,

относящимся к рассматриваемой проблеме;
-  наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение

его аргументировать.
Контрольная  работа  –  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод

углубления, закрепления знаний обучающихся, так как в ходе собеседования
преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у обучающегося в
процессе изучения учебного материала. 

Задача контрольной работы добиться глубокого изучения отобранного
материала, пробудить у обучающегося стремление к чтению дополнительной
литературы. Контрольная работа может проводится в устной или письменной
форме.

Подготовка  к  контрольной  работе  предполагает  несколько  этапов.
Подготовка к контрольной работе начинается с установочной консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
контрольной  работы.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к
контрольной работе обучающемуся отводится 2-3 недели. Подготовка вклю-
чает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию
преподавателя)  конспектирование  важнейших  источников.  Контрольная
работа проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым
обучающимся  или  письменно  по  желанию  обучающегося.  Обычно
преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, поз-воляющих
выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,  контролирует
конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы,
что позволяет оценить уровень понимания. Проведение контрольной работы
позволяет  обучающемуся  приобрести  опыт работы над  первоисточниками,
что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами  времени  работать  над
литературой при подготовке к промежуточной аттестации.


