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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель – систематизация знаний об этике и культуре управления, овладение знаниями об 

основных подходах к этическому регулированию профессиональной деятельности в сфере 

управления и требованиях к служебному поведению государственных и муниципальных 

служащих. 

Задачи: 

 анализ и изучение структуры и видов этического знания; 

 анализ и изучение основных компонентов моральной и нравственной культуры в 

историко-философском контексте; 

 анализ морально-нравственных проблем личности и общества; 

 анализ и изучение современных проблем этики и морали в контексте современной 

мировоззренческой парадигмы мышления; 

 анализ вопросов прикладной этики. 

 

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 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Демонстрирует знание норм 

социального взаимодействия для работы в 

команде 

УК-3.2 Применяет нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли в 

команде 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Планирует и контролирует 

собственное время  

 

ПК-1. Способен выявлять организационно-

управленческие проблемы на уровне 

подразделения организации, проектной 

группы, предприятий малого бизнеса и 

находить их решения 

ПК-1.2 Способен анализировать причины 

выявленных отклонений и находить пути их 

устранения 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Деловая этика и этикет» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины по выбору» учебного плана. 

Дисциплина «Деловая этика и этикет» 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 «Деловая этика и этикет» используются 

знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин «Организационное 

поведение».Дисциплина «Деловая этика и этикет» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин «Риторика». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре  

4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) 
 40 40 

Лекции (Л)  16 16 

Практические занятия (ПЗ)  24 24 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточного контроля 
 68 68 

Вид контроля: зачет с оценкой    

 

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. Предмет этики 19 3 4 12 

2. История этических учений 22 3 5 14 

3. 
История и теория морали: 

возникновение и развитие 
22 3 5 14 

4. 

Основы теоретической этики. 

Нормативная и прикладная 

этика 

22 3 5 14 

5. 
Профессиональная этика и 

культура управления 
23 4 5 14 

Всего 108 16 24 68 

Вид контроля: зачет с оценкой     

Итого: 108 16 24 68 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, и формы текущего 

контроля 

№ раздела 
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1.  Предмет этики Понятия «этика», «мораль», «нравственность». Этика 

как учение о морали и компонент духовной культуры. 

Место этики в системе философского и гуманитарного 

знания: этика как «практическая философия» и теория 

нравственности. Описательные, объяснительно-

теоретические и нормативно-мировоззренческие задачи 
этики. Виды этики: этика гуманистическая и 

авторитарная. Противоречивость нормативно-

ценностного содержания этики. Антитезы гедонизма и 

аскетизма, ригоризма и эвдемонизма, эгоизма и 

альтруизма, коллективизма и индивидуализма. 

Структура этического знания. Аксиология как 

О, Д, ДЗ 
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ценностный аспект этики, деонтология как этическое 

учение о должном и сущем. Прикладная этика и ее 

структура: этика нормативная, ситуативная и 

профессиональная. 

2.  История этических 

учений 

Этические учения Древнего Востока. Конфуцианство и 

даосизм, брахманизм и буддизм о нравственных основах 

жизни.  Античная этика. Этика Сократа, Аристотеля, 

Платона. Этические принципы киников и киренаиков. 

Эпикуреизм, стоицизм и скептицизм о нравственных 

основах человеческих отношений. Христианская этика: 
основные моральные ценности и их роль в 

формировании духовности личности. Десять заповедей 

и их общечеловеческое значение. Этика эпохи 

Возрождения. Гуманизм как основной принцип этики 

Ренессанса. Отражение нравственных ценностей эпохи в 

искусстве и литературе. Гуманизм белорусского 

Возрождения (Ф. Скорина, С. Будный). Реформация и 

этика протестантизма. Рациональные принципы и 

«разумный эгоизм» эпохи Просвещения. Просвещение 

на Беларуси (С. Полоцкий). Этический рационализм 

Нового времени. Этические принципы немецкой 
классической философии. Категорический императив 

Канта. Этика в системе Гегеля. «Новая религия любви» 

Л. Фейербаха. Этика постклассической философии.  

Социологическое направление в этике. Классово-

партийный характер марксистской этики. Приоритет 

общественного интереса над личным в этике марксизма. 

Коммунизм как высшая нравственная ценность. 

Этические установки «философии жизни». Учение о 

«воле к жизни» А. Шопенгауэра, концепция 

«сверхчеловека» Ф. Ницше, философия морали А. 

Бергсона. Этические поиски в русской религиозной 

философии конца ХIХ - начала ХХ в. Этика 
«всеединства» Вл. Соловьева. Бытие человека в 

философии Н. Бердяева. Нравственный декаданс 

русской культуры «серебряного века». Этические 

концепции ХХ в. Научно-рационалистическая линия в 

этике ХХ в. Этика эмотивизма (Б. Рассел, Р. Карнап). 

Этика интуитивизма (Дж. Мур). Этика прагматизма (Дж. 

Дьюи). Этика структурализма (К. Леви-Стросс, М. 

Фуко) и постсруктурализма (Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр). 

Религиозная линия в этике ХХ в.: традиционные и 

новационные идеи неотомизма и неопротестантизма. 

Антропоцентризм в этике модернизма. Проблема 
человека - центральная проблема ХХ в. Этика 

экзистенциализма. Свобода выбора и ответственность в 

этике экзистенциализма. Общение и одиночество в 

философии К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра. 

Этика в зеркале психоанализа. Фрейдизм и неофрейдизм 

о психологической детерминации поведения личности. 

Этические установки Э. Фромма. Этика персонализма 

(Э. Мунье). Диалогическая этика (М. Бубер). «Новые» 

этические ценности ХХ в.: «благоговение перед 

жизнью» (А. Швейцер), «витальные ориентиры» (Х. 

Ортега-и-Гассет), «новый гуманизм» (А. Печчеи), 

«любовь к себе» (Э. Фромм).  Этические представления 
постмодернизма. 

О, Д, ДЗ 

3.  История и теория 

морали: 

возникновение и 

развитие 

Происхождение морали. Религиозная, 

натуралистическая, социологизаторская и 

культурологическая концепции ее возникновения. 

Основные этапы развития морали. Нравы родового 

строя. Синкретичность первобытного сознания. Обычай, 

талион, табу - первичные формы моральной регуляции. 

О, Д, ДЗ 
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Становление морали цивилизованного общества в эпоху 

античности. Собственность, свобода и рабство как 

нравственные проблемы и основа индивидуализма. 

Мораль как совокупность добродетелей. Христианство и 

нравственный идеал средневековья. Сословные кодексы 

морали. Средневековые нравы. Антропоцентристский 

характер морали Возрождения. Бюргерский 

нравственный образец и его эволюция в Новое время. 

Богатство и бедность, их влияние на нравственность. 
Индивидуализм и прагматизм индустриального и 

постиндустриального общества. Мораль 

социалистического общества. Формирование 

коммунистического нравственного идеала. Судьба 

нравственных ценностей и идеалов в постсоветском 

обществе. Моральные коллизии ХХ в. Глобальные 

проблемы человечества и роль нравственности в их 

решении. Основные закономерности и тенденции 

развития морали.  

Сущность морали. Мораль как специфический способ 

духовно-практического освоения мира и ценностно-
императивное отношение. Мораль как система 

нравственных принципов, норм и идеалов. Основные 

принципы и нормы морали. Гуманизм, альтруизм, 

любовь, уважение к личности как высшие нормы 

духовности. Равнодушие и жестокость как их антиподы. 

Структура морали. Взаимосвязь морального сознания, 

нравственных отношений и нравственного поведения. 

Моральное сознание: единство информационно-

рационального и чувственно-эмоционального, 

императивного и ценностного. Нравственные 

отношения человека к природе, обществу, другому 

человеку, самому себе как выражение морального 
сознания. Моральное поведение. Структура морального 

поступка. Проблема целей и средств, мотива и оценки в 

человеческом поведении. Моральные ценности. Жизнь 

как ценность. Добро, истина, красота, вера, любовь - 

исходные ценности человечества. Общечеловеческие 

нравственные ценности. Система высших моральных 

ценностей как механизм самореализации субъекта. 

Основные функции морали: гуманизирующая, 

регулятивная, императивная, коммуникативная, 

воспитательная. Внешние и внутренние факторы 

моральной регуляции. 

4.  Основы 
теоретической этики. 

Нормативная и 

прикладная этика 

Нормативная этика (НЭ) как классический регулятор 
поведения и отношений личности. Внутренний и 

внешний аспекты моральной регуляции в НЭ. 

Нормативность высших моральных ценностей и 

идеалов, принципов и норм.  

Свобода и ответственность как условие и показатель 

самореализации личности. Фатализм и волюнтаризм. 

Необходимость, моральный закон и свобода личности. 

Виды и формы свободы. Свобода выбора и выбор 

свободы. Мера ответственности личности. Добро и зло 

как категории различения нравственного и 

безнравственного. Критерии добра и зла. Особенности и 

парадоксы добра и зла. Роль зла в активизации добра. 
Проблема борьбы добра со злом. Этика ненасилия. 

Страдание и сострадание. Патософия - учение о 

страдании. Способность к сочувствию и сопереживанию 

как проявление человеческого в человеке. Милосердие: 

сущность и формы проявления. Долг и совесть как 

контрольные механизмы морального сознания. Долг и 

обязанность: общее и различное. Иерархия долгов. 

О, Д, ДЗ 
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Проблема оценки морального поведения личности; 

оценка внутренняя и внешняя. Функции совести и 

механизм ее действия. Честь и достоинство - субъект-

объектные характеристики нравственных качеств 

личности. Честь как проявление общественного 

признания достоинств личности. Социальный характер 

чести. Достоинство как атрибут личности. Сознание и 

чувство собственного достоинства. Смысл жизни и 

счастье как нравственные ориентиры морального 
сознания. Варианты моделей смысла жизни в истории 

морали и этических учений. Самореализация личности 

как смысл жизни. Смысл, осмысление и цель жизни. 

Счастье как высшее интимное переживание личности. 

Стремление к счастью и его достижение. «Условия» и 

«законы» счастья. Любовь как высшая ценность. 

Сущность любви и ее особенности. Знание, внимание, 

уважение и забота как атрибуты любви (Э. Фромм). 

«Виды» любви. «Свойства» любви. 

Нормативный характер этики гражданственности. 

Гражданское общество, гражданин, гражданственность: 
содержание понятий. Права и обязанности, свободы и 

ответственность гражданина. Понятия равенства и 

справедливости, чести и достоинства гражданина. 

Патриотизм и космополитизм. Политическая культура 

гражданина. Демократичность, плюрализм, 

толерантность - основные моральные принципы 

политических отношений. Политическая 

компетентность, историческая память, национальное 

самосознание - моральные качества и нормы 

гражданского поведения. Мораль и политика: грани 

взаимодействия. Политическая власть и гражданин: 

этика сотрудничества и противостояния. Насилие и 
этика ненасилия. Политический тоталитаризм и 

авторитаризм, экстремизм, национализм, терроризм, 

фанатизм как проявления антикультуры в политике. 

Гражданственность и формы социальной активности 

личности. Конформизм и нонконформизм. 

Экологическая этика: человек и природа 

5.  Профессиональная 

этика и культура 

управления 

Профессиональная этика как способ регуляции 

поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. Общие принципы профессиональной 

этики: профессиональная солидарность и 

корпоративность, профессиональный долг и особая 

форма ответственности. Профессиональные 
деонтологии. Частные принципы и нормы 

профессиональных этик. Педагогическая этика. 

Медицинская этика. Инженерная этика. Юридическая 

этика (изучается вариант профессиональной этики 

конкретной специальности в зависимости от профиля 

вуза). Ситуативная этика (СЭ) как гуманистический 

способ саморегуляции личности. Релятивизм и 

плюрализм СЭ. Ситуации моральной регуляции. Виды 

СЭ: этика публичных (массовидных) и интимных 

(межличностных) ситуаций. Этика межличностных 

отношений Общение как нравственная ценность и 

способ самовыражения личности. Культура общения: 
эгоизм и альтруизм, терпимость и нетерпимость, 

открытость в общении. Проблема одиночества. Человек 

для другого человека: цель или средство? Общение в 

технизированном мире и виртуальной реальности. 

Особенности общения в молодежной субкультуре. 

Этика интимных ситуаций. Дружба как вершина 

межличностных отношений. Основные черты, признаки 

О, Д, ДЗ 
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и условия дружбы. Взаимопонимание в дружбе. Любовь 

как высшая ценность, как отношение и влечение, как 

потребность в самоотдаче и обладании. «Искусство 

любви» (Э. Фромм). Этика семейной жизни. Деловое 

общение: содержание и структура 

Деловое общение «по вертикали» и «по горизонтали». 

Диалогичность, плюрализм, толерантность в общении 

«по горизонтали». Демократичность и авторитаризм в 

общении «по вертикали». Успех как ценность делового 
общения. Основные требования к личности делового 

человека и его имидж. Надежность, обязательность, 

гибкость мышления и поведения, смелость, 

предприимчивость, коммуникабельность как 

нравственные формы поведения в деловом общении. 

Манеры и внешний вид делового человека. 

Этика и культура проведения деловой беседы, 

переговоров, совещаний. Умение слушать и вести 

полемику. Основные принципы, правила и «секреты» 

делового общения. 

Понятие и предназначение этикета. Этикет как внешнее 
проявление внутренней культуры личности. Этикет и 

мораль. Условно-согласительный характер этикета. 

Отражение в этикете социокультурных и национальных 

особенностей общества. Основные требования этикета: 

вежливость, тактичность, обязательность, скромность, 

деликатность, корректность. Уважение к людям, 

почтительность, любезность как показатели культуры 

поведения человека в обществе. Простейшие правила 

поведения в общественных местах: на улице, в 

транспорте, кино, театре, дискотеке; в деловой 

обстановке: на занятиях и на работе; в личной жизни: на 

свидании, в гостях; в ресторане и за столом. 

 ИТОГО зачет с оценкой 

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 

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. Предмет этики 

2. История этических учений 

3. История и теория морали: возникновение и развитие 

4. Основы теоретической этики. Нормативная и прикладная этика 

5. Профессиональная этика и культура управления 

 

5.3. Практические занятия 

Примерная тематика и содержание практических занятий 

Тема 1. Предмет этики 

1. Понятия «этика», «мораль», «нравственность» 

2. Этика как учение о морали и компонент духовной культуры  

3. Место этики в системе философского и гуманитарного знания 

Тема 2. История этических учений 

1. Этика Древнего мира 

2. Этика Востока 

3. Античная этика 

4. Средневековая этика 
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5. Этика Нового времени 

Тема 3. История и теория морали: возникновение и развитие 

1. Происхождение морали 

2. Сущность морали 

3. Структура морали 

Тема 4. Основы теоретической этики. Нормативная и прикладная этика 

1. Теоретическая этика 

2. Нормативная этика 

3. Прикладная этика 

Тема 5. Профессиональная этика и культура управления 

1. Профессиональная этика 

2. Культура управления 

3. Этика и этикет 

 

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 
№ 

раздела 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1.  
Аксиология как ценностный аспект этики, деонтология как этическое учение о должном и 
сущем. Прикладная этика и ее структура: этика нормативная, ситуативная и 

профессиональная. 

2.  

Диалогическая этика (М. Бубер). «Новые» этические ценности ХХ в.: «благоговение перед 

жизнью» (А. Швейцер), «витальные ориентиры» (Х. Ортега-и-Гассет), «новый гуманизм» (А. 

Печчеи), «любовь к себе» (Э. Фромм).  Этические представления постмодернизма. 

3.  

Общечеловеческие нравственные ценности. Система высших моральных ценностей как 

механизм самореализации субъекта. Основные функции морали: гуманизирующая, 

регулятивная, императивная, коммуникативная, воспитательная. Внешние и внутренние 

факторы моральной регуляции. 

4.  

Политический тоталитаризм и авторитаризм, экстремизм, национализм, терроризм, фанатизм 

как проявления антикультуры в политике. Гражданственность и формы социальной 

активности личности. Конформизм и нонконформизм. Экологическая этика: человек и 

природа 

 

5.  

Простейшие правила поведения в общественных местах: на улице, в транспорте, кино, театре, 

дискотеке; в деловой обстановке: на занятиях и на работе; в личной жизни: на свидании, в 
гостях; в ресторане и за столом. 

 

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. 
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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 

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 

 

№пп 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 обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

10.1. Основная литература 

1. Профессиональная этика и служебный этикет : учебник / под ред. В.Я. Кикоть. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - Библиогр.: с. 507-509. - ISBN 978-5-238-01984-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054 (дата 

обращения: 23.11.2023) 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Профессиональная этика: практикум : [16+] / сост. Е.А. Терещенко, Л.М. 

Балакирева, В.М. Волкова, Т.В. Воротилина и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 92 с. : ил. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117054
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Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563340 

(дата обращения: 23.11.2023)  – Библиогр. с. 64-69. – Текст : электронный.  

2. Штофер, Л.Л. Профессиональная этика : учебное пособие : [16+] / Л.Л. Штофер ; 

науч. ред. И.Г. Палий ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 291 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568672 (дата обращения: 

23.11.2023)  – ISBN 978-5-7279-2372-6. – 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. 

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, 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://biblioclub.ru/
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 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 зачету с оценкой. 

К зачету с оценкой 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 зачету с оценкой 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, 

 перечнем вопросов к зачету с оценкой. 

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 зачета с оценкой. 

 

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 
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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: 

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. 
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 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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