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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины «Микроэкономика» –формирование у магистрантов современного 

экономического мышления, навыков анализа поведения микроэкономических субъектов в 

различных рыночных структурах, умение выявлять специфику функционирования ресурсных 

рынков. 

Задачи дисциплины:  

- изучение понятийного аппарата дисциплины, овладение методологией и 

инструментарием исследования экономических явлений и процессов;  

- получение представления об основных этапах и направлениях становления и развития 

микроэкономики; 

 - приобретение умений анализировать экономическую жизнь общества на микроуровне, 

функционирование микроэкономических рынков, поведение микроэкономических субъектов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Индекс дисциплины по учебному плану: Б1.О.01 

 

Курс и семестр освоения дисциплины: 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

 1 курс, 1 семестр  

 

1.3. Межпредметные связи дисциплины 

 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины 

«Микроэкономика», закладывают основу для эффективной работы обучающихся в магистратуре 

над освоением дисциплин «Макроэкономика», «Финансы и кредит». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплинам и 

практикам 

ОПК-1. Способен 

решать практические 

и (или) научно-

исследовательские 

задачи в области 

финансовых 

отношений на 

основе применения 

знаний 

фундаментальной 

экономической 

науки 

ОПК-1. И-1. Решает 

практические проблемы в 

области финансовых 

отношений с использованием 

знаний экономической теории 

ОПКМ-1. И-1.З-1. Обладает 

фундаментальными знаниями в области 

финансов и экономической теории. 

ОПКМ-1.И-1.У-1. Умеет использовать 

фундаментальные знания для решения 

прикладных и/или исследовательских 

задач 

ОПКМ-1. И-1.В-1. Владеет навыками 

выбора методов решения практических 

и исследовательских задач на основе 

фундаментальных экономических 

знаний. 
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3. ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объём дисциплины, в т. ч. контактной (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы студентов* 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Распредел

ение по 

семестрам 

Контактна

я работа 

в т.ч.: СР Контроль Итоговый 

объём, 

часов/з. е. 
Л П ЛР 

1 семестр 48 16 32 – 60 экзамен 144 

Итого: 48 16 32 – 60 36 144/4 

 

* Л – занятия лекционного типа, П – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа обучающегося. 

 

3.2. Объём дисциплины по тематическим разделам и видам учебных 

занятий* 

Наименование тематического раздела дисциплины Количество часов 

Л П ЛР СР 

Введение в дисциплину 2 1  8 

Производство и издержки 2 6  8 

Теория выбора потребителя и рыночный спрос 2 6  8 

Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество 

продукции в экономической теории 
2 6  10 

Проектный подход к организационно-управленческим 

решениям 
2 6  8 

Риски и неопределенность в деятельности экономических 

агентов 
4 6  10 

Теоретические проблемы «новой экономики» 2 1  8 

Всего: 16 32  60 

 

* Л – занятия лекционного типа, П – все виды занятий семинарского типа, кроме лабораторных 

работ, ЛР – лабораторные работы, СР – самостоятельная работа обучающегося. 

 

 

3.3. Содержание тематических разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
Предмет и объект микроэкономической теории, методы, модели и инструменты 

экономического анализа. История микроэкономики как науки. Вклад ученых - 

представителей различных этносов, культур и конфессий в развитие микроэкономики. 

Главные перспективные направления современной экономической мысли. Особенности 
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микроэкономических исследований. Интерпретация полученных в ходе исследований 

результатов. Основной понятийно-категориальный аппарат микроэкономики. 

Микроэкономические процессы и явления, закономерности функционирования 

современной экономики на микроуровне. Экономические ресурсы и проблема 

экономического выбора 

 

Раздел 2. Производство и издержки 
Производственная функция, ее свойства. Рациональный производственный выбор. 

Влияние закона изменяющейся (убывающей) отдачи переменного фактора производства 

на оптимизацию производственного выбора. Издержки производства. Классификация 

издержек производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Эффект масштаба. 

 

Раздел 3. Теория выбора потребителя и рыночный спрос 
Поведение потребителя и его рациональность. Кривые безразличия для различных типов 

предпочтений потребителя. Равновесие потребителя при разных типах предпочтений. 

Эффект замены и эффект дохода по Дж. Хиксу. Эффект замены и эффект дохода по Е. 

Слуцкому. Номинальные и реальные доходы с точки зрения теории потребительского 

выбора Кривые компенсированного спроса и различные виды благ. Перекрестные 

эффекты изменения цены, замещения и дохода. 

 

Раздел 4. Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество продукции в экономической 

теории 
Сущность, особенности и моделирование поведения многопродуктовой фирмы. 

Использование анализа критических точек в процессе управления фирмой. Принципы 

выбора ассортимента: совместный и альтернативный выпуск. Продукт как 

экономическая категория. Ценовая дискриминация. 

 

Раздел 5. Проектный подход к организационно-управленческим решениям 

Инкрементальный анализ. Трудности и границы практического применения 

маржинального анализа. Инвестиционный проект в широком и узком толковании, его 

стадии. Бюджетирование капитала. Спрос и предложение инвестиционного капитала. 

Равновесие на рынке инвестиционных ресурсов. Источники инвестиционных ресурсов 

организации. Особенность функционирования российской модели банковской системы. 

Кредитование малого бизнеса в отечественной экономике. Инвестиционное 

кредитование. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Стоимость привлечения капитала. 

Логика бюджетирования капитала. Целесообразность привлечения капитала для 

инвестиций с позиций лиц, принимающих организационно-управленческие решения. 

 

Раздел 6. Риски и неопределенность в деятельности экономических агентов  

Понятие, сущность и оценка риска и неопределенности. Взаимосвязь риска и дохода. 

Методы снижения риска. Риск и поведенческая неопределенность. Трансакционные 

издержки как способ снижения неопределенности внешней среды. Управление рисками и 

предпринимательская бдительность. 

 

Раздел 7. Теоретические проблемы «новой экономики» 
Индустриальная и постиндустриальная системы. Новая экономика как часть 

постиндустриальной экономики. Инновации в новой экономике. Сетевая экономическая 

динамика. Кластеры, аутсорсинг, сетевые компании, динамичные компании среднего 

бизнеса – «газели». Особенности формирования кластеров в современной российской 

экономике. Виртуализация экономической деятельности. Виртуальные компании. 

Трансформация экономических и социально-политических институтов. Этическая среда 

бизнеса. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

межкультурные коммуникации в бизнесе. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Учебная литература, в том числе: 

 

4.1.1. Основная 

1. Гисин, В.Б. Математические основы финансовой экономики : учебное пособие / 

В.Б. Гисин, А.С. Диденко, Б.А. Путко ; Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, Департамент анализа данных, принятия решений и финансовых технологий. – 

Москва : Прометей, 2018. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494872. 

2. Лямзин, О.Л. Многоотраслевые интегрированные структуры : учебное пособие : [16+] / 

О.Л. Лямзин ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 72 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575233  

3. Максимова, В.Ф. Микроэкономика : учебник / В.Ф. Максимова. – 8-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Университет Синергия, 2020. – 468 с. : табл., граф. – (Университетская серия). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516. 

4. Экономическая теория: микроэкономика / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская 

таможенная академия. – Москва : Юнити, 2020. – 193 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111. 

5. Салихов, Б. В. Экономическая теория : учебник / Б. В. Салихов. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 723 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573122 (дата обращения: 30.05.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01762-9. – Текст : электронный. 

 

 

 

4.1.2. Дополнительная 

1. Германова, О.Е. Микроэкономика. Промежуточный уровень: задачи с решениями : 

[16+] / О.Е. Германова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Южный федеральный университет, Экономический факультет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 

Южный федеральный университет, 2018. – 282 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561023. 

2. Информационная экономика : учебник / Л.Г. Матвеева, А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, 

Е.В. Маслюкова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2018. – 357 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561037. 

3. Чекмарев, О.П. Современные проблемы экономической науки и управления социально-

экономическими процессам : учебное пособие / О.П. Чекмарев, А.З. Улимбашев, П.А. Конев ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 341 с. : схем., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486916. 

4. Черных, В.В. Аспекты барьерного регулирования и возможности инновационного 

развития рыночной среды на мезоуровне Республики Марий Эл : монография / В.В. Черных ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571516
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573111
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573122
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561023
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486916


8 

государственный технологический университет, 2019. – 114 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562237 

 

 

4.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Наименование ресурса Адрес Тип доступа 

Электронно-библиотечные системы 

ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

http://biblioclub.ru/ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ после 

регистрации 

КиберЛенинка, российская научная 

электронная библиотека 

https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс 

Электронная библиотека РФФИ https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library Открытый ресурс 

Президентская библиотека имени Б. Н. 

Ельцина 

https://www.prlib.ru/ Открытый ресурс 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

eLIBRARY.RU, российский 

информационно-аналитический портал 

https://www.elibrary.ru/defaultx.a

sp 

Открытый ресурс 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ Открытый ресурс 

КонсультантПлюс, компьютерная 

справочная правовая система 

http://www.consultant.ru/ некоммерческая 

интернет-версия 

Гарант, справочно-правовая система https://www.garant.ru/ некоммерческая 

интернет версия 

Университетская информационная 

система «Россия» 

https://uisrussia.msu.ru/ Открытый ресурс 

 

4.3. Сетевые ресурсы 

 

Наименование ресурса Адрес 

Khan Academy, бесплатный образовательный 

ресурс 

https://ru.khanacademy.org/ 

edX, бесплатный образовательный ресурс https://www.edx.org/ 

Федеральная служба государственной 

статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

MIT OpenCourseWare, бесплатный 

образовательный ресурс 

https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562237
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

5.1. Используемые образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, проводимых Университетом, в том числе с учётом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей Самарской 

области). 

 

Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

Проблемное обучение Активное взаимодействие обучающихся 

с проблемно-представленным 

содержанием обучения, имеющее целью 

развитие познавательной способности и 

активности, творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Поисковые методы обучения, 

постановка познавательных 

задач с учётом 

индивидуального, социального 

опыта и особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Концентрированное 

обучение 

Погружение обучающихся в 

определённую предметную область, 

возможность чего заложена в учебном 

плане образовательной программы 

посредством одновременного изучения 

дисциплин, имеющих выраженные 

междисциплинарные связи. Имеет 

целью повышение качества освоения 

определённой предметной области без 

увеличения трудоёмкости 

соответствующих дисциплин. 

Методы погружения, 

учитывающие динамику и 

уровень работоспособности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Развивающее 

обучение 

Обучение, ориентированное на развитие 

физических, познавательных и 

нравственных способностей 

обучающихся путём использования их 

потенциальных возможностей с учётом 

закономерностей данного развития. 

Имеет целью формирование высокой 

самомотивации к обучению, готовности 

к непрерывному обучению в течение 

всей жизни. 

Методы вовлечения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в различные виды 

деятельности на основе их 

индивидуальных 

возможностей и способностей 

и с учётом зоны ближайшего 

развития. 

Активное, 

интерактивное 

обучение 

Всемерная всесторонняя активизация 

учебно-познавательной деятельности 

обучающихся посредством различных 

форм взаимодействия с преподавателем 

и друг с другом. Имеет целью 

формирование и развитие навыков 

Методы социально-активного 

обучения с учётом 

индивидуального социального 

опыта и особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 
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Наименование 

технологии 
Содержание технологии 

Адаптированные методы 

реализации 

командной работы, межличностной 

коммуникации, лидерских качеств, 

уверенности в своей успешности. 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Рефлексивное 

обучение 

Развитие субъективного опыта и 

критического мышления обучающихся, 

осознание обучающимися «продуктов» 

и процессов учебной деятельности, 

повышение качества обучения на 

основе информации обратной связи, 

полученной от обучающихся. Имеет 

целью формирование способности к 

самопознанию, адекватному 

самовосприятию и готовности к 

саморазвитию. 

Традиционные рефлексивные 

методы с обязательной 

обратной связью, 

преимущественно 

ориентированные на развитие 

адекватного восприятия 

собственных особенностей 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами. 

 

 

5.2. Дистанционные образовательные технологии 

 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

6.1. Оценочные средства, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплинам и практикам 

Вид аттестации и 

оценочных средств 

Показатели оценивания 

ОПК-1. Способен решать 

практические и (или) 

научно-исследовательские 

задачи в области 

финансовых отношений на 

основе применения знаний 

фундаментальной 

экономической науки 

ОПК-1. И-1. Решает 

практические проблемы в 

области финансовых 

отношений с 

использованием знаний 

экономической теории 

. 

ОПКМ-1. И-1.З-1. 

Обладает 

фундаментальными 

знаниями в области 

финансов и экономической 

теории. 

Текущий контроль: устный 

опрос, промежуточный 

тест. 

Промежуточная 

аттестация: контрольное 

задание. 

Корректное выполнение 

промежуточного теста. 

Блок 1 контрольного 

задания выполнен 

корректно. 

ОПКМ-1.И-1.У-1. Умеет 

использовать 

фундаментальные знания 

для решения прикладных 

и/или исследовательских 

задач 

Текущий контроль: доклад, 

круглый стол. 

Промежуточная 

аттестация: контрольное 

задание. 

Подготовка доклада, Блок 

2 контрольного задания 

выполнен корректно. 

ОПКМ-1. И-1.В-1. Владеет 

навыками выбора методов 

решения практических и 

исследовательских задач 

на основе 

фундаментальных 

экономических знаний. 

Текущий контроль: проект. 

Промежуточная 

аттестация: контрольное 

задание. 

Блок 3 контрольного 

задания выполнен 

корректно. 
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6.2. Типовое контрольное задание для промежуточной аттестации 

1.1. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) Понятия позитивного анализа и нормативного анализа введены в 

научный оборот  

А) А. Смитом; 

Б) К.Марксом; 

В) Л.Вальрасом; 

Г) нет верного ответа. 

1.2. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) Метод микроэкономики, суть которого состоит в том, что 

экономические явления анализируются не только в законченном (изучение общих, средних 

величин), но и в постоянно изменяющемся виде, - это   

А) предельный анализ; 

Б) метод верифицируемости; 

В) функциональный анализ; 

Г) нет верного ответа. 

1.3. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) Тип моделирования, который предполагает использование 

формул и графиков, называется 

А) знаковое; 

Б) интуитивное; 

В) абстрактное; 

Г) нет верного ответа. 

1.4. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) Если изменение величины предложения равно обусловившему 

его изменению цены, то такое предложение называют  

А) эластичным; 

Б) унитарным; 

В) неэластичным; 

Г) нет верного ответа. 

1.5. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) Парадокс прибыли заключается в том, что в долгосрочном 

периоде при конкурентном равновесии экономическая прибыль фирмы стремится к 

А) максимуму; 

Б) нулю; 

В) единице; 

Г) нет верного ответа. 

 

Выбрать ВСЕ правильные ответы (больше одного) 

1.6. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) К недостаткам рынка можно отнести следующее:  

А) рыночная система может препятствовать появлению экстерналий;  

Б) существуют потребности, которые рынок не может удовлетворить вследствие их 

социальной направленности;  

В) рыночная система сама по себе имеет склонность к возникновению монополизма и не 

может препятствовать его появлению;  

Г) рыночная экономика характеризуется тем, что доходы распределяются и 

перераспределяются крайне неравномерно, что приводит к дифференциации общества на 

малообеспеченные и более богатые слои населения. 

 

Заполнить пропуски 

1.7. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) Итальянский экономист _______________ (фамилия ученого) 

(1848 - 1923) раскрыл смысл выражения «эффективное распределение ресурсов»: ресурсы и 

факторы производства оказываются оптимально и рационально распределенными только тогда, 

когда никто не может улучшить свое положение без того, чтобы в результате оно для когото не 

ухудшилось. 

1.8. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) Представители кардиналистского подхода к изучению 

полезности (У. Джеванс, К. Менгер и Л. Вальрас и т.д.) предположили, что полезность благ 

может быть измерена количественно в неких абсолютных единицах, называемых __________. 
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1.9. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) ____________ хозяйство — это такая форма организации 

экономики, при которой товары производятся на рынок и служат объектом купли-продажи. 

1.10. (ОПКМ-1. И-1.З-1.) ___________ производства представляет собой количество 

произведенных товаров и услуг при определенных затратах факторов производства. 

 

БЛОК 2 – ПРОВЕРКА УМЕНИЙ  

 

2.1. (ОПКМ-1. И-1.У-1.) Сопоставьте термин и его характеристику:  

1. Убывающая отдача от 

масштаба 

a. может быть отмечена в том случае, когда результаты 

растут несоизмеримыми с затратами темпами. Иными 

словами, увеличивая затраты факторов производства и 

материальных ресурсов в несколько раз, фирма 

производит больший объем товаров и услуг (более чем 

в несколько раз) по сравнению с первоначальным. 

2. Возрастающая отдача от 

масштаба 

b. возникает тогда, когда рост объемов производства, его 

конечный результат, увеличивается более низкими 

темпами, чем вовлекаемые ресурсы. 

3. Постоянная отдача от 

масштаба  

c. характерна для такого производства, когда фирма с 

увеличением используемого количества факторов 

производства одновременно достигает более высоких 

результатов деятельности. Иными словами, соблюдается 

определенная пропорция, что позволяет расширить 

предложение на рынке, не увеличивая издержек. 

 

2.2. (ОК-2, ОПК-3) Сопоставьте индекс рыночной власти и методику его расчета:  

1. Индекс Лернера  a. может быть рассчитан посредством вычитания 

предельных издержек из величины монопольной цены 

при пересчете на уровень неконкурентных цен. 

2. Индекс Херфиндаля-

Хиршмана  

b. может быть рассчитан как сумма долей каждой 

фирмы в отдельности, которые ведут свою 

производственную и сбытовую деятельность на данном 

рынке. 

 

2.3. (ОПКМ-1. И-1.У-1.) Оцените целесообразность занятия несколькими видами деятельности 

на основе описанной ситуации.   

Иванов А.А. собирается заняться продажей бытовой техники на комиссионной основе. 

Он может посвятить все время продаже одних только кондиционеров или только обогревателей, 

или же тратить время на те и другие поровну. Конечно, он не может знать наверняка, будет ли 

погода на следующий год теплой или холодной. Как ему следует распределить свое время, 

занимаясь этой работой, чтобы свести риск к минимуму? Допустим, вероятность того, что год 

будет относительно теплым, равняется 0,5, и вероятность холодного года тоже 0,5. 

Риск можно свести к минимуму при помощи диверсификации — распределения времени 

таким образом, чтобы можно было продавать вместо единственного товара два или более видов 

товаров, продажи которых не связаны между собой непосредственно. Таблица дает сведения о 

заработках, которые можно получить, продавая кондиционеры и обогреватели. 

 

Доход от продажи бытовой техники, $ 

Вид деятельности  Жаркая погода Холодная погода 

 

Продажи кондиционеров 30 000  18 000 

Продажи обогревателей 18 000  30 000 

Если Иванов А.А. продает только кондиционеры или только обогреватели, его реальный 

доход будет составлять $18 000 или $30 000, а ожидаемый доход составит $24 000 (0,5*[$30 000] 

+ 0,5*[$18 000]). Но если он разделит свое время между двумя этими товарами, его доход 
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наверняка составит $24 000 вне зависимости от погоды. Если погода будет теплая, он заработает 

$15 000 на кондиционерах и $9000 на обогревателях; если она будет холодная, то ему 

достанется $9000 от кондиционеров и $ 15 000 от обогревателей. В данном случае 

диверсификация полностью устраняет риск. 

 

2.4. (ОПКМ-1. И-1.У-1.) Определите, правильно ли сделаны выводы и проведена интерпретация 

полученных значений эластичности. 

Семья покупает 100 фунтов цыплят в год по цене $3 за фунт; эластичность спроса на 

цыплят по цене равняется -1,5. Если цена на цыпленка увеличивается до $3,30 (рост в 10%), 

потребление цыплят этой семьей упадет до 85 фунтов в год (снижение на 15%). Совокупные 

расходы на цыплят также упадут с $300 (100 фунтов * $3 за фунт) до $280,5 (85 фунтов * $3,30 

за фунт). 

 

2.5. (ОПКМ-1. И-1.У-1.) На основе представленного ниже обоснования проведенного 

исследования оцените, является ли дальнейшее развитие теории и практики построения 

кластеров перспективным направлением научных исследований. 

Инновационный кластер представляет собой альянс предприятий различных отраслей 

экономики, объединенных по территориальному признаку, работающих на общую конечную 

цель. Ядром кластера выступают ведущие промышленные предприятия, которые хотят 

повысить свою эффективность функционирования и имеют для этого необходимые собственные 

ресурсы.  

Стоит отметить некоторые преимущества кластеризации регионов. 

1. Объединение различных по форме собственности, структуре и географической 

принадлежности предприятий в одну налаженную целостную систему для достижения 

поставленных стратегических целей с выпуском продукта высокой добавочной стоимости. 

2. Все участники кластера сохраняют свою юридическую независимость и 

хозяйственную самостоятельность, что не требует создания иерархических органов управления, 

снижает административные и организационные издержки. 

3. Между участниками кластера устанавливаются прозрачные рыночные, конкурентные 

отношения. Это позволяет сократить трансакционные издержки. 

4. Комплексное развитие отраслей промышленности региона, повышение уровня жизни, 

создание рабочих мест, улучшение социально-экономического состояния граждан и т. д. 

Можно рассматривать инновационный кластер как уникальную межрегиональную 

кооперационную организацию для поиска, установления и развития деловых партнерских 

контактов, стимулирования экономического роста, поддержки малого и среднего бизнеса, 

развития межрегиональной промышленной кооперации и субконтрактинга крупного, среднего и 

малого бизнеса. 

Следует выделить основные преимущества участия предприятий в инновационном 

кластере, а именно: 

повышение качества выпускаемой продукции в связи с политикой публичности 

компаний и открытых инноваций; 

снижение трансакционных издержек; 

организация обмена опытом с ведущими отраслевыми компаниями, в том числе и с 

зарубежными; 

предоставление доступа к новым технологиям, материалам и оборудованию на льготных 

условиях для членов кластера; 

повышение уровня конкурентных преимуществ предприятий – членов кластера, так как 

кластер осуществляет рекламу и проводит выставки с привлечением своих членов; 

организация трансфера технологий, так как в кластер могут входить иностранные 

предприятия; 

повышение уровня интеграции производственной деятельности участников кластера; 

разделение труда участников кластера, образующих своего рода холдинговую структуру; 

отсутствие риска невозможности привлечения финансирования; 

отсутствие риска выбора недобросовестного или неопытного партнера. 
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Несмотря на все преимущества, которые сулит экономике страны использование 

производственных кластеров, при развитии данного направления и превращении теории в 

практику существует немало аспектов, которые могут не только уменьшить эффект от создания 

в регионе кластера, но и привести к экономическому спаду. Например, следует учитывать, что 

регион, в котором большинство предприятий относится к определенному кластеру, и 

соответственно, к определенной отрасли промышленности, является более уязвимым к 

изменению глобальных экономических и институциональных условий, теряется экономическая 

и производственная гибкость. Подобная потеря гибкости может привести к значительному 

падению уровня жизни жителей региона, снижением темпов экономического развития, или 

даже потерей экономической стабильности региона в случае провала попыток данного кластера 

выиграть международную конкуренцию и потери доступа к рынкам, или при резком падении 

спроса на продукцию кластера (примером может являться значительное падение спроса на 

аудиокассеты в связи с повсеместным распространением CD дисков). 

Также возможным источником проблем может стать, по мнению ряда ученых, разрыв в 

уровне экономического развития регионов страны, имеющих кластеры, и периферийных 

регионов. Результатом значительного роста доходов в отдельно взятом регионе может стать 

значительный отток капитала, населения и общий упадок в прилегающих к нему регионах, и 

очевидные проблемы, возникающие в этом случае. Таким образом, данный фактор должен быть 

учтен при планировании размещения производственных кластеров со стороны государства. 

 

БЛОК 3 – ПРОВЕРКА НАВЫКОВ  

 

3.1. (ОПКМ-1. И-1.В-1.) Напишите эссе на одну из следующих тем:  

1. «Производительность рабочей группы, кажется, зависит от того, как члены группы 

видят свои цели по отношению к целям организации».  

2. «Если вы окажетесь в хронически протекающей лодке, то ваша энергия, направленная 

на то, чтобы сменить судно, будет более продуктивна, чем энергия, которая будет тратиться на 

латание утечек». 

При написании эссе необходимо: 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной 

темы; 

- написать план, в соответствии с которым будет выполнена работа; 

- описать организационно-управленческие решения, которые доказывают или 

опровергают выдвинутые в качестве названия эссе афоризмы; 

- описать, как можно использовать результаты описанного в эссе проведенного 

исследования при распределении соответствующих заданий и работ между членами коллектива. 

Эссе должно быть написано научным стилем и с использованием необходимой 

экономической терминологии. 

Время выполнения задания – 30 минут.  

 

 

 

6.3. Методические рекомендации к процедуре оценивания 

 

Оценка результатов обучения по дисциплине, характеризующих сформированность 

компетенции, проводится в процессе промежуточной аттестации студентов посредством 

контрольного задания. При этом процедура должна включать последовательность действий, 

описанную ниже. 

1. Подготовительные действия включают: 

‒ предоставление студентам контрольных заданий, а также, если это предусмотрено 

заданием, необходимых приложений (формы документов, справочники и т. п.); 

‒ фиксацию времени получения задания студентом. 

2. Контрольные действия включают: 
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‒ контроль соблюдения студентами дисциплинарных требований, установленных 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся и контрольным заданием (при 

наличии); 

‒ контроль соблюдения студентами регламента времени на выполнение задания. 

3. Оценочные действия включают: 

‒ восприятие результатов выполнения студентом контрольного задания, 

представленных в устной, письменной или иной форме, установленной заданием; 

‒ оценка проводится по каждому блоку контрольного задания по 100-балльной 

шкале; 

‒ подведение итогов оценки сформированности компетенции и результатов 

обучения по дисциплине с использованием формулы оценки результата промежуточной 

аттестации и шкалы интерпретации результата промежуточной аттестации. 

Оценка результата промежуточной аттестации выполняется с использованием формулы: 

3

1




n

i

iП

Р
 

где Пi – оценка каждого блока контрольного задания, в баллах 

 

Шкала интерпретации результата промежуточной аттестации 

(сформированности компетенций и результатов обучения по дисциплине) 
 

Результат 

промежуточной 

аттестации (P) 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценка ECTS 

0–36 Не сформирована. 
неудовлетворительно  

(не зачтено) 
F (не зачтено) 

«Безусловно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено менее, чем на 50%, 

преимущественная часть результатов выполнения задания содержит грубые ошибки, характер 

которых указывает на отсутствие у обучающегося знаний, умений и навыков по дисциплине, 

необходимых и достаточных для решения профессиональных задач, соответствующих этапу 

формирования компетенции. 

37–49 

Уровень владения 

компетенцией 

недостаточен для её 

формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

неудовлетворительно  

(не зачтено) 
FX (не зачтено) 

«Условно неудовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, 

значительная часть результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых 

указывает на недостаточный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками 

по дисциплине, необходимыми для решения профессиональных задач, соответствующих 

компетенции. 

50–59 

Уровень владения 

компетенцией 

посредственен для её 

формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

удовлетворительно 

(зачтено) 
E (зачтено) 

«Посредственно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 50%, большая часть 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (P) 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценка ECTS 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи. 

60–69 

Уровень владения 

компетенцией 

удовлетворителен для 

её формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

удовлетворительно 

(зачтено) 
D (зачтено) 

«Удовлетворительно»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 60%, меньшая часть 

результатов выполнения задания содержит ошибки, характер которых указывает на 

посредственный уровень владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по 

дисциплине, но при этом позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать типовые 

профессиональные задачи. 

70–89 

Уровень владения 

компетенцией 

преимущественно 

высокий для её 

формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

хорошо  

(зачтено) 
C (зачтено) 

«Хорошо»: контрольное задание выполнено не менее, чем на 80%, результаты выполнения 

задания содержат несколько незначительных ошибок и технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося решать 

типовые и ситуативные профессиональные задачи. 

90–94 

Уровень владения 

компетенцией высокий 

для её формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

отлично  

(зачтено) 
B (зачтено) 

«Отлично»: контрольное задание выполнено в полном объёме, результаты выполнения задания 

содержат одну–две незначительные ошибки, несколько технических погрешностей, характер 

которых указывает на высокий уровень владения обучающимся знаниями, умениями и 

навыками по дисциплине и позволяет сделать вывод о готовности обучающегося эффективно 

решать типовые и ситуативные профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня 

сложности. 

95–100 

Уровень владения 

компетенцией 

превосходный для её 

формирования в 

результате обучения по 

дисциплине. 

отлично  

(зачтено) 
A (зачтено) 

«Превосходно»: контрольное задание выполнено в полном объёме, результаты выполнения 

задания не содержат ошибок и технических погрешностей, указывают на высокий уровень 

владения обучающимся знаниями, умениями и навыками по дисциплине, позволяют сделать 
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Результат 

промежуточной 

аттестации (P) 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Оценка результатов 

обучения по 

дисциплине 

Оценка ECTS 

вывод о готовности обучающегося эффективно решать типовые и ситуативные 

профессиональные задачи, в том числе повышенного уровня сложности, и о способности 

разрабатывать новые решения. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Методические указания для преподавателя 

 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. 

Методы проведения аудиторных занятий:  

‒ лекции, реализуемые через изложение учебного материала под запись с 

возможным мультимедийным сопровождением;  

‒ практические занятия, во время которых студенты выступают с докладами по 

заранее предложенным темам и обсуждают их между собой и преподавателем, решают 

практические задачи (в которых разбираются и анализируются конкретные ситуации) с 

выработкой умения формулировать выводы, выявлять тенденции и причины изменения 

различных явлений; включающие проведение устных и письменных опросов (в виде тестовых 

заданий) и контрольных работ (по вопросам лекций и практических занятий). 

Лекции — разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрение 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. Основными 

целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и положений по 

соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, её методологических и 

социокультурных оснований, возможных вариантов решения, предложение методических 

рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и источников. 

Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает исключительную активность 

преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к участию в обсуждении вопросов 

лекционного занятия, к высказыванию собственной точки зрения по обсуждаемой проблеме. 

Главное назначение лекции — обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к 

учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у студентов ориентиры 

для самостоятельной работы над курсом. 

Практические занятия направлены на развитие самостоятельности студентов в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение умений и навыков. Практические занятия 

традиционно проводятся в форме обсуждения проблемных вопросов в группе при активном 

участии студентов. Они способствуют углубленному изучению наиболее фундаментальных и 

сложных проблем курса, служат важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а 

также подведения итогов самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие 

профессиональной компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты 

учатся работать с научной литературой, чётко и доходчиво излагать проблемы и предлагать 

варианты их решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции 

других, свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и 

представлять результаты собственных исследований. Основной целью практических занятий 

является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и 

методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения 

докладов, выполнения заданий и пр. 

Преподаватель должен ориентировать студентов на использование при подготовке к 

практическим занятиям в первую очередь специальной научной литературы (монографий, 

статей из научных журналов, диссертаций).  

Результаты работы на практических занятиях учитываются преподавателем при 

выставлении итоговой оценки по данной дисциплине. На усмотрение преподавателя студенты, 

активно отвечающие на занятиях и выполняющие рекомендации преподавателя при подготовке 

к ним, могут получить повышающий балл к своей оценке в рамках промежуточной аттестации.  

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с профессиональными базами 

данных. 
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7.2. Методические указания для обучающихся 

 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные занятия, 

готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно работать с 

рекомендованной литературой.  

Изучение дисциплины целесообразно начать со знакомства с программой курса, чтобы 

чётко представить себе его объём и основные проблемы. Прочитав соответствующий раздел 

программы, и установив круг тем, подлежащих изучению, можно переходить к работе с 

конспектами лекций и учебником. Конспект лекций должен содержать краткое изложение 

основных вопросов курса. В лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, 

содержащиеся в новейших исследованиях, разногласия учёных, обосновывает наиболее 

убедительную точку зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, 

названия рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для 

того, чтобы выделить главное в лекции и правильно её законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал. Для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний следует приготовить 

вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 

известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 

расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нём что-то новое, 

переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже 

имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к пройденному материалу является 

наиболее рациональной формой приобретения и закрепления знаний. Очень полезным в 

практике самостоятельной работы, является предварительное ознакомление с учебным 

материалом. Даже краткое, беглое знакомство с материалом очередной лекции даёт многое. 

Студенты получают общее представление о её содержании и структуре, о главных и 

второстепенных вопросах, о терминах и определениях. Всё это облегчает работу на лекции и 

делает её целеустремлённой. 

 

Работа с литературой 
 

При изучении дисциплины студенты должны серьёзно подойти к исследованию учебной 

и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для подготовки к 

практическим занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из научных 

журналов. Для поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует 

использовать каталог электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU, ЭБС «Университетская 

библиотека Online». 

При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов определяется текущим 

контролем. Студент имеет право ознакомиться с ним. 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Цель самостоятельной работы — подготовка современного компетентного специалиста и 

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и 

профессиональному совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

‒ качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  
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‒ систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  

‒ формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации;  

‒ развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

‒ формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  

‒ развитие научно-исследовательских навыков;  

‒ формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретённые знания, способности и навыки.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и 

усвоения информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за 

планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения 

знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.  

Самостоятельная работа должна:  

‒ быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В 

случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка;  

‒ представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой 

анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её отдельным аспектам;  

‒ отражать необходимую и достаточную компетентность автора;  

‒ иметь учебную, научную и/или практическую направленность;  

‒ быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, список литературы, приложения; 

‒ содержать краткие и чёткие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов;  

‒ соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования 

собственного текста и использования чужих работ). 
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8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ИЗ 

ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, в курсе предполагается использовать социально-активные 

и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учётом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Согласно требованиям, установленным Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации к порядку реализации образовательной деятельности в отношении 

инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с 

ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую помощь; 

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование звукоусиливающей 

аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

‒ проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при промежуточной аттестации; 

‒ присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором);  

‒ пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении промежуточной аттестации с учётом их индивидуальных особенностей;  

‒ обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность прохождения 

испытания промежуточной аттестации (зачёта, экзамена, и др.) обучающимся инвалидом может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

‒ продолжительность сдачи испытания, проводимого в письменной форме, — не 

более чем на 90 минут; 

‒ продолжительность подготовки обучающегося к ответу, проводимому в устной 

форме, — не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ Университет 

обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

‒ задания и иные материалы для прохождения промежуточной аттестации 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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‒ письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

‒ при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих:  

‒ задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом;  

‒ обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

‒ при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

‒ обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

‒ по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжёлыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

‒ письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

‒ по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К 

заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организации).  

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1. Общее 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы учебной мебелью, в том числе мебелью для 

преподавателя дисциплины, учебной доской. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Материально-техническое оснащение учебных аудиторий конкретизировано на 

официальном сайте Университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в 

подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса» раздела «Сведения об образовательной организации». 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

9.2. Оборудование и технические средства обучения 

 

Специальные помещения укомплектованы техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории (мультимедийный 

проектор, экран, компьютер, звуковые колонки). 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

9.3. Программное обеспечение 

 

Наименование Сведения о лицензии 

LibreOffice, офисный пакет Mozilla Public License, v2.0, свободно 

распространяемое с открытым исходным кодом 

Moodle, среда дистанционного обучения GNU GPL, свободно распространяемое с 

открытым исходным кодом 

Zotero, система управления библиографической GNU GPL, свободно распространяемое с 
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информацией открытым исходным кодом 
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