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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель – освоение теории институциональной экономики, которая является наиболее 

перспективной в современной экономической науке. 

Задачи: 

 ознакомление студентов с институциональным направлением экономической теории, 

ставшим одним из наиболее влиятельных теоретических подходов в современной 

мысли. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-1. Способен решать профессиональные 

задачи на основе знаний (на промежуточном 

уровне) экономической, организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1 Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знаний (на промежуточном уровне) 

экономической теории 

ПК-3 Способен оценивать воздействие 

макроэкономической и институциональной 

среды на функционирование организаций, 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также 

анализировать поведение экономических 

агентов на отдельных рынках и в отдельных 

отраслях 

ПК-3.1 Способен оценивать воздействие 

макроэкономической и институциональной 

среды на функционирование организаций 

ПК-3.3 Способен анализировать поведение 

экономических агентов на отдельных 

рынках и в отдельных отраслях  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Институциональная экономика» относится к дисциплинам обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Институциональная экономика» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ООП ВО и учебном плане по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Институциональная экономика» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин 

«Правоведение», «История». 

Дисциплина «Институциональная экономика» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин «Экономическая теория», «Мировая экономика» и др. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре  

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) 
  28 28 
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Лекции (Л)   14 14 

Практические занятия (ПЗ)   14 14 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточного контроля 
  44 44 

Вид контроля: экзамен   36 36 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Содержание дисциплины по разделам 

Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 

раздела 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ 

1. 
Институционализм как 

экономическая школа 
6 1 1 4 

2. 

Основы 

институционального 

анализа 

10 1 1 8 

3. 

Экономическая 

эффективность в 

институциональном 

анализе 

14 3 3 8 

4. 
Теория прав 

собственности 
14 3 3 8 

5. 
Неоинституциональная 

теория государства 
14 3 3 8 

6. 

Институциональный 

подход — новые 

возможности России 

14 3 3 8 

Всего 72 14 14 44 

Вид контроля: экзамен 36    

Итого: 108 14 14 44 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, и формы текущего 

контроля 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Институционализм как экономическая школа О, Д, ДЗ 

2.  Основы институционального анализа О, Д, ДЗ 

3.  Экономическая эффективность в институциональном анализе О, Д, ДЗ 

4.  Теория прав собственности О, Д, ДЗ 

5.  Неоинституциональная теория государства О, Д, ДЗ 

6.  Институциональный подход — новые возможности России О, Д, ДЗ 

 ИТОГО экзамен 
Примечание: О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), ДЗ – 

домашнее задание (эссе, реферат, тест и пр.). Формы контроля не являются жесткими и могут быть 

заменены преподавателем на другую форму контроля в зависимости от контингента обучающихся с оценкой 
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знаний студентов (дискуссия, диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра). Кроме того, на 

семинарских занятиях может проводится работа с нормативными документами, изданиями средств 

информации и прочее, что также оценивается преподавателем. 

 

5.2. Лекционные занятия 

Примерная тематика и содержание лекционных занятий 

1. Институционализм как экономическая школа 

2. Основы институционального анализа 

3. Экономическая эффективность в институциональном анализе 

4. Теория прав собственности 

5. Неоинституциональная теория государства 

6. Институциональный подход — новые возможности России 

5.3. Практические занятия 

Примерная тематика и содержание практических занятий 

Семинар 1. Истоки институционального анализа 

1. Основные принципы классического экономического анализа. 

2. Предпосылки неоклассического экономического анализа и их модификация 

институционалистами. 

3. Традиционный и современный институционализм. Методологический индивидуализм и 

холизм. 

4. Поведенческие предпосылки институционального анализа. 

5. Концепция совершенной рациональности. Ее критика. Теория ограниченной 

рациональности: основные предпосылки и выводы. 

6. Оппортунизм: понятия неблагоприятного отбора, морального риска и вымогательства. 

Семинар 2. Институты в экономическом анализе 

1. Понятие экономического института. 

2. Функции и черты институтов. 

3. Институты как механизмы решения проблем мотивации и координации. Понятие 

фокальной точки. Соглашение. 

4. Формальные и неформальные институты. Их соотношение и сравнительные 

преимущества. 

5. Внешние и внутренние институты. Типология. Сравнительные преимущества и 

недостатки. 

6. Основные подходы к определению понятия института. 

Семинар 3. Теория трансакционных издержек 

1. Трансакции. 

2. Концепция трансакции Коммонса: суть подхода, определение трансакции, классификация 

трансакций и принципы ее построения. 

3. Концепция трансакции Уильямсона: суть подхода, определение трансакции, 

классификация трансакций и принципы ее построения. Понятие специфичности активов. 

Основные типы специфичности. 

4. Трансакционные издержки. Основные подходы к рассмотрению трансакционных 

издержек: издержки функционирования рыночного механизма и внутрифирменной 

координации. Основные факторы, влияющие на объем и структуру трансакционных 

издержек в экономике. 

5. Классификации трансакционных издержек Милгрома-Робертса, Норта-Эггертссона. 

Различные типы трансакционных издержек. Прямые и альтернативные трансакционные 

издержки. 

Семинар 4. Теория прав собственности Вопросы 

1. Теория прав собственности. Различные теории формирования прав собственности 

(наивная, групп интересов, рентоориентированного поведения). 

2. Основные понятия теории прав собственности. Кластеры прав собственности. 
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3. Теория фирмы. Различные взгляды на природу фирмы. Различные типы фирм и их анализ 

с точки зрения теории трансакционных издержек и теории прав собственности. 

4. Коммунальная, частная и государственная собственность. 

5. Теорема Коуза. 

Семинар 5. Теория государства в институционализме 

1. Новая теория государства. 

2. Кооперативная и корпоративная теории государства. 

3. Модель контрактного государства Норта. 

4. Модель стационарного бандита Олсона. 

5. Государство в неоклассическом и неоинституциональном анализе. 

Семинар 6. Институциональные проблемы в России 

1. Влияние институционального наследия командно-административной системы на 

рыночные преобразования. 

2. Неформальная институционализация и ее последствия. 

3. Структурные и финансовые реформы. 

4. Роль государства как генератора институциональной среды. Новые функции государства. 

5. Особенности импорта институтов в России. 

 

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.  Институционализм как экономическая школа 

2.  Основы институционального анализа 

3.  Экономическая эффективность в институциональном анализе 

4.  Теория прав собственности 

5.  Неоинституциональная теория государства 

6.  Институциональный подход — новые возможности России 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся включает: 

1. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение (см. раздел 5.4). 

2. Список основной литературы (см. раздел 10.1). 

3. Список дополнительной литературы (см. раздел 10.2). 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте контролирующих 

материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном виде и в ЭИОС. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной 
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информационно-образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная 

компьютерная сеть Интернет.  В процессе изучения дисциплины происходит 

интерактивное взаимодействие обучающегося с преподавателем через личный кабинет 

студента. 

№ 

п/п 

Используемое программное обеспечение 

1 Windows 
2 Acrobat Reader 
3 AVG AntiVirus FREE 
4 Гарант 

 

№п

п 

Используемые профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным 

ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные 

интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к 

фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов 

(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог 

изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)  
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

учебные аудитории для проведения учебных занятий  

помещения для самостоятельной работы  

 
Материально-техническое обеспечение и организация образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с «Положением об организации образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1. Основная литература 

1. Лебедева, Н. Н. Институциональная экономика : учебник / Н. Н. Лебедева, 

И. П. Николаева. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 208 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621656 (дата обращения: 23.11.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04013-9. – Текст : электронный. 

2. Институциональная экономика : учебник / И.К. Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442(дата обращения: 23.11.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03865-5. – Текст : электронный. 

3. Институциональная экономика : учебник / И. К. Ларионов, А. Т. Алиев, К. В. Антипов [и 

др.] ; под ред. И. К. Ларионова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 360 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621656
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573442 (дата обращения: 23.11.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03865-5. – Текст : электронный. 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Институциональная экономика : учебное пособие : [16+] / Р.М. Богданова, В.Ю. Боев, О.Д. 

Ермоленко и др. ; ред. С.Г. Тяглов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-

Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 156 с. : схем., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692 

(дата обращения: 23.11.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2570-6. – Текст : 

электронный. 

2. Левин, С.Н. Институциональная экономика : электронное учебное пособие / С.Н. Левин, 

А.А. Сурцева ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный 

университет, Кафедра экономической теории и государственного управления. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2015. – 194 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481568 (дата обращения: 

23.11.2023). – ISBN 978-5-8353-1792-9. – Текст : электронный. 

3. Орлова, Н.Л. Ресурсы глобальной экономики: теория, методология, практика / Н.Л. Орлова 

; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Дашков и 

К°, 2017. – 312 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450777 (дата обращения: 23.11.2023). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-02708-6. – Текст : электронный. 

6. Осипов, В. С. Актуальные проблемы институциональной экономики : теория и 

практика : учебное пособие / В. С. Осипов, И. И. Смотрицкая. – Москва : Юнити-Дана, 2017. 

– 128 с. : ил., табл. – (Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685706 (дата обращения: 23.11.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02693-0. – Текст : электронный. 

 

10.3. Периодические издания 

1. Экономический журнал Высшей школы экономики 

2. Журнал экономической теории 

3. Экономика развития (журнал) 

4. Экономист (журнал, Россия) 

5. Экономическая газета 

6. Экономическая наука современной России 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Университетская библиотека online [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных занятиях 

(лекции, практические занятия). 

Практические занятия дисциплины предполагают их проведение в различных формах 

с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с проведением 

контрольных мероприятий, описанных в п. 5.1. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685706
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и учебным 

пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному практическому 

занятию. Если тема на лекции не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу 

(это позволит Вам найти ответы на теоретические вопросы), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 

 ответьте на контрольные вопросы к занятию, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов, 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания 

результатов выполнения заданий позволит вам создать педагогическую копилку, которую 

можно использовать как при прохождении педагогической практики, так и в будущей 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к экзамену. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком удовлетворительные 

результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры практики, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 программой по дисциплине, 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент,  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 
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 перечнем вопросов к экзамену. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен обратить особое 

внимание на организацию практических занятий и самостоятельной работы студентов, 

поскольку курс предполагает широкое использование интерактивных методов обучения. 

При реализации дисциплины используются следующие интерактивные формы 

проведения занятий: 

 проблемная лекция, 

 презентации с возможностью использования различных вспомогательных средств; 

 круглый стол (дискуссия). 

Проблемная лекция– учебная проблема ставится преподавателем до лекции и 

должна разворачивается на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция 

предполагает диалогическое изложение материала. С помощью соответствующих 

методических приемов (постановка проблемных и информационных вопросов, выдвижение 

многообразных гипотез и нахождение тех или иных путей их подтверждения или 

опровержения), преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению и 

дискуссии, хотя индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия и в ее 

формулировании. (Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она приближается к 

проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты, а 

также формирование мотивов нравственных и познавательных потребностей). 

Презентации – документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель презентации – 

донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной 

форме.  

Презентация может представлять собой сочетание текста, компьютерной анимации, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно все вместе), которые 

организованы в единую среду. Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, 

организованную для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является ее интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

В зависимости от места использования презентации различаются определенными 

особенностями: 

Презентация, созданная для самостоятельного изучения, может содержать все 

присущие ей элементы, иметь разветвленную структуру и рассматривать объект презентации 

со всех сторон.  

Презентация, созданная для поддержки какого-либо мероприятия или события, 

отличается большей минималистичностью и простотой в плане наличия мультимедиа и 

элементов дистанционного управления, обычно не содержит текста, так как текст 

проговаривается ведущим, и служит для наглядной визуализации его слов. 

Презентация, созданная для видеодемонстрации, не содержит интерактивных 

элементов, включает в себя видеоролик об объекте презентации, может содержать также 

текст и аудиодорожку. 

Основная цель презентации помочь донести требуемую информацию об объекте 

презентации. 

Круглый стол организуется следующим образом: 
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1) Преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит всесторонне 

рассмотреть проблему; 

2) Вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

3) Для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(исследователь детского движения) либо эту роль играет сам преподаватель; 

4) В ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

5) Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного вопроса в 

публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется как коллективное обсуждение 

какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, мнений, 

предложений. 

Целью проведения дискуссии в этом случае является обучение, тренинг, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого собеседования; отличие 

состоит в том, что применяется определенная форма постановки вопросов для 

собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения – своеобразная 

шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг делается другим 

участником. Обсуждению подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление участник передает 

слово тому, кому считает нужным. 
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