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Рязань 



 

При изучении данной дисциплины студенты выполняют различные виды 

самостоятельной работы: изучение конспекта лекций, изучение основной и 

дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям и др. 

При выполнении всех форм самостоятельной работы студенты пользуются 

литературой, указанной в списке основной и дополнительной литературы.  

Самостоятельная работа выполняется студентами в процессе изучения всех 

учебных дисциплин. Она направлена на овладение обучающимися  фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями  и навыками, умениями работы с 

литературными источниками, практического решения задач, на развитие логического 

мышления, творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебного 

материала, развитие познавательных способностей.  

Выделяют два вида самостоятельной работы студента (СРС):  

 непосредственно в ходе аудиторных занятий (лекций, практических, 

семинарских, лабораторных занятий) под руководством и контролем преподавателя.  

 Самостоятельная работа студента во внеаудиторное время без участия 

преподавателя (дома, в библиотеке, в общежитии и т.д.). 

 

Основными формами внеаудиторной СРС под руководством и контролем 

преподавателя являются: 

 текущие консультации (перед экзаменами и зачетами, в межсессионный 

период и т. д.); 

 выполнение различных видов заданий во время прохождения учебных и 

производственных практик; 

 подготовка докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

 участие в работе научных студенческих кружков, исследовательских 

лабораторий, конференций, в проведении комплексных научных исследований. 

Основными формами внеаудиторной СРС без участия преподавателя 

являются: 

 работа с конспектами лекций (обработка текста); усвоение содержания 

конспекта лекций на базе рекомендованной учебной и дополнительной литературы; 

 изучение учебной, научной, методической, справочной литературы, в том 

числе с привлечением электронных средств информации; 

 составление различных видов записей прочитанного: конспектирование, 

аннотирование, реферирование, цитирование, тезирование; 

   составление библиографии  для различных видов учебных и научных 

работ; 

 подготовка к лабораторным, контрольным работам, их оформление; 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 выполнение индивидуальных творческих заданий по различным разделам 

содержания учебной дисциплины; 

 выполнение рефератов, докладов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, подготовка отчетов по практике, осуществление 

индивидуальной учебно-исследовательской работы; 

 текущий самоконтроль успеваемости на базе традиционных и электронных 

обучающих и аттестующих тестов. 



 При выполнении любой формы самостоятельной работы студенту приходится 

работать с учебной и научной литературой. 

Существуют различные виды чтения книги. 

Беглое чтение – первый шаг в работе с книгой. Оно предполагает ознакомление с 

книгой  в целом при  достаточно высокой скорости (до 300 страниц текста за 1,5-2 часа). 

Приѐмами скорочтения можно овладеть путѐм специальных тренировок. 

Выборочное чтение предполагает углубленное изучение того или иного раздела 

печатного источника в соответствии с заданной учебной или исследовательской целью. При  

этом важно соотносить изучаемый раздел с содержанием всей книги (статьи) как часть с 

целым. 

Сплошное чтение применяется при необходимости охватить  текст в целом, 

расчленить его содержание на составные части, показать их соотношение и взаимную связь, 

сделать основные выводы. 

Чтение с проработкой материала применяется при работе с первоисточниками и 

сопровождается конспектированием наиболее существенного, важного. 

Смешанное чтение. В нѐм сочетаются различные виды чтения в зависимости от 

содержания материала, целей и задач его изучения. Один и тот же источник может быть 

сначала бегло просмотрен, затем подвергнут сплошному или выборочному чтению, 

критическому разбору читаемого с целью глубокого проникновения в его сущность. 

Запись прочитанного учит студента разделять изучаемое на относительно 

самостоятельные смысловые единицы, выделять в тексте главную мысль, основное 

положение, тезис и его доказательство, позволяет работать без лишних затрат и времени, 

повышает работоспособность. 

Существует несколько видов систематизированной записи прочитанного: 

аннотирование, планирование, конспектирование, тезирование, цитирование.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания. Еѐ можно написать только после 

прочтения и глубокого осмысления всего текста. В ней обычно даѐтся оценка книги, 

статьи. В книгах она обычно помещается в самом начале. 

Планирование – краткая логическая организация текса, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала. Планы бывают простые и сложные. Образцом простого 

плана является оглавление книги. В нѐм содержится только перечень главных вопросов и 

порядок их рассмотрения. Расчленяя каждый пункт  простого плана на составляющие его 

подпункты, можно без особого труда составить сложный расширенный план. 

Конспектирование – наиболее распространѐнная форма рабочей записи, она 

предусматривает краткое и последовательное изложение  содержания прочитанного и 

включает в себя все другие виды записей. 

Тезисы - сжатое изложение основных мыслей, постановка изучаемых вопросов. 

Здесь нет примеров, фактографического материала. В тезисах должна быть отражена вся 

логическая структура работы, все основные мысли. В них вырисовывается красная нить 

содержания работы исследователя. 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. Выбор цитат нужно подчинять 



определѐнной цели (как иллюстрация или подкрепление вывода и т.д.). Каждая цитата 

заключается в кавычки и сопровождается указанием на еѐ источник. 

Существуют и другие виды записей по результатам работы с литературой. 

Отзыв - оценка прочитанного. Обычно излагаются ключевые вопросы с оценкой и 

характеристикой исследования. Отзывы обычно пишутся с целью рекомендации или 

отклонения обсуждаемых работ к печати, к использованию в практической работе. В 

отзыве необходимо давать глубоко аргументированные выводы. 

Рецензия - это тоже критический отзыв о книге, статье, спектакле, фильме и пр. в 

рецензии обычно более подробно излагаются основные мысли автора и их критическая 

оценка. Также даются положительные или отрицательные рекомендации, отклонения. 

Резюме - краткая оценка прочитанного, с выводами, главными итогами работы. Оно 

часто даѐтся в заключение работы. 

Эссе - прозаичное сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее ту или иную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе, с ним связанные. 

Записи на карточку - важная составляющая в работе с научно-педагогической 

литературой. Обязательно указывается фамилия, имя, отчество автора, название книги, 

место издания, название издательства, год издания и общее количество страниц. Если в 

карточку записывается статья из научного сборника или периодической педагогической 

печати, то необходимо указать год и номер издания, страницы, указывающие начало и 

окончание статьи. 

Дословные выдержки из научного текста с указанием источника, страницы и 

автора. Эта форма используется иногда, когда какие-то мысли особенно хорошо изложены 

и впоследствии предполагается дословно цитировать данный отрывок текста. 

Иногда эти выписки делаются с комментариями, когда предполагается выступление 

с критикой читаемого текста, при написании отзыва или рецензии. Такая форма записей 

положительно зарекомендовала себя при работе над темой научного исследования.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЭССЕ 

 

Выполнение обучающимся эссе по дисциплине проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по дисциплине; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применить теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 



использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; 

овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе 

Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 

подтем?».  

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу.  

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ 

построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, 

постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 



утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Требования к оформлению эссе: 

оформление – титульный лист, содержание, основная часть, заключение, список 

литературы, приложения (при необходимости); 

список литературы – должен содержать не менее 5 наименований источников, 

использованных при написании работы (в т.ч. статистические, Интернет-источники), 

оформленные в соответствии с ГОСТ 7.0.5; 

приложения – выносятся необходимые для иллюстрации и пояснения текста 

статистические и расчетные таблицы, графики, схемы, диаграммы, рисунки; 

при оформлении эссе требуется воспользоваться компьютерными средствами 

(текстовые редакторы Microsoft Word, OpenOffice). 

объем эссе – не должен превышать 5 страниц текста Times New Roman – 14, 

интервал одинарный. 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

 
1. Парадигма неоклассики. 

2. «Дерево» институционализма. 

3. «Старый» институционализм. 

4. Неоинституциональная экономика. 

5. Новая институциональная экономика. 

6. Определение нормы. 

7. Норма в теории общественного выбора. 

8. Норма в экономике соглашений. 

9. Типы соглашений. Соотношение соглашений. 

10. Рациональность как норма поведения: типы поведения М. Вебера. 

11. Рациональность по А Щюцу. 

12. Классификация элементов рациональной деятельности Г.Гарфинкеля. 

13. Экспериментальная экономика: эмперическое опревержение. 

14. Теория неполной рациональности: когнитивные ограничения рационального 

выбора. 

15. Рациональность, основанная на процедуре. 

16. Формальные модели и теория игр: истоки и аргументы, кооперативные и 

некооперативные игры. 

17. Типы равновесий. 

18. Повторяющиеся игры. 

19. Утилитаризм в рыночной экономике. 

20. Экономическое обоснование права собственности. 

21. Подходы к спецификации прав собственности. 

22. Классификация правомочий по А Оноре. 

23. Теорема Коуза: распределение правомочий между собственниками (на 

примере российской приватизации). 

24. Формулировка и доказательство теоремы Коуза (пастух и землевладелец). 

25. Цена подчинения закону и цена внелегальности. 

26. Структура внелегальной экономики. 

27. Последствия существования внелегальной экономики. 

28. Эволюционный вариант развития институтов. 



29. Проблемы институционального развития, выявляемые на основе теории 

идеологии. 

30. Проблемы институционального развития, выявляемые на основе теории 

общественного выбора. 

31. Проблемы институционального развития, выявленные на основе теории игр. 

32. Революционный вариант развития институтов. 

33. Трансакционные издержки, их классификация. 

34. Внешние эффекты. 

35. Формы организации экономической деятельности. 

36. Понятие и виды контракта. 

37. Типы контрактов. 

38. Экономическая природа фирмы. 

39. Основы теории агентов. 

40. Внутрифирменная структура 

41. Основные типы фирм. 

42. Основные формы деловых предприятий. 

43. Теория государства в институциональной экономике. 

44. Типы государств. 

45. Домашнее хозяйство как организация 

46. Типы домашних хозяйств. 

47. Институциональная теория развития. 

48. Типология инноваций и субъектов инноваций. 

49. Сравнительный анализ субъектов инноваций. 

50. Экономический анализ принудительного труда. 

51. Система открытых полей. 

52. Деньги и трансакционные издержки. 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Перфильев Сергей Валерьевич, 
Заведующий кафедрой ГМКУ

Простая подпись

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"


