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Методические указания к семинарским занятиям 
 

 При планировании изучения дисциплины необходимо обращать внимание на 

взаимосвязь принятия решений в сфере управления собственностью с нормативно 

правовыми основами ее регулирования. Именно на этом моменте необходимо заострять 

внимание на семинарских занятиях.  

 Освоение предлагаемых в дисциплине материалов предполагает самостоятельную, 

активную, творческую работу студентов. Каждая тема дисциплины должна быть 

«проработана» студентом в той или иной форме. Закрепление материала проводится на 

практических занятиях.  

 При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок работы 

студента: 

1. Внимательно изучите основные вопросы темы и план практического занятия, 

определите место темы занятия в общем содержании и учебном плане изучения 

дисциплины, ее связь с другими темами.  

2. Прочтите электронный вариант материалов для самостоятельного изучения по теме, 

найдите и проработайте соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, учебниках и дополнительной литературе. 

3. После ознакомления с теоретическим материалом ответьте на вопросы для 

самопроверки. 

4. Продумайте свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой отрасли 

социальной сферы, пути и способы решения проблемных вопросов. 

5. Выявите дискуссионные вопросы и сформулируйте свою точку зрения на них, 

аргументируя ее. 

6. Продумайте развернутые ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на 

материалы для самостоятельного изучения, расширяя и дополняя их данными из 

практики органов государственного и муниципального управления, учебников, 

дополнительной литературы, материалов исследований и своего опыта. 

 Желательно к каждому практическому занятию самостоятельно подготовить 

выступление по одному из вопросов темы. В ходе практического занятия необходимо 

участвовать в обсуждении темы, высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, 

слушать и оценивать различные точки зрения, конструктивно полемизировать, находить 

точки соприкосновения разных позиций. 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы 
 
При выборе вида самостоятельной работы, определении ее объема и содержания 

студенту следует руководствоваться основными принципами дидактики. Наиболее 

важными являются принципы доступности и систематичности, связи теории с практикой, 

постепенности в нарастании трудностей, дифференцированного подхода, творческой 

активности. 

Применение этих принципов при планировании и проведении самостоятельной 

работы имеет следующие особенности: 

1. Самостоятельная работа должна носить целенаправленный характер и иметь 

четкую и ясную формулировку цели (целей). Это придает ей осмысленный, 

целенаправленный характер и способствует более успешному выполнению поставленных 

задач. 
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Недооценка указанного требования приводит к тому, что студенты, не поняв цели 

работы или не определив задачи, делают не то, что нужно, или вынуждены в процессе ее 

выполнения многократно возвращаться к началу или консультироваться с 

преподавателем. Время тратится нерационально, эффективность самостоятельной работы 

снижается. 

2. Самостоятельная работа должна быть действительно самостоятельной и 

побуждать студента при ее выполнении работать напряженно. Для самостоятельной 

работы рекомендуется предлагать такие задания, выполнение которых не допускает 

действия по готовым рецептам и шаблону, а требует применения знаний в новой 

ситуации. Только в этом случае самостоятельная работа способствует развитию 

познавательных способностей студентов. 

3. Каждому студенту необходимо непрерывно пополнять и углублять свои 

общепрофессиональные и специальные знания. Основным средством для выполнения 

этой задачи является работа с научной литературой, конспектами, участие в научно-

исследовательской работе на кафедре. 

4. В качестве основного метода обучения рекомендуется самостоятельное чтение 

текста и составление конспекта прочитанного. 

Методика поэтапного формирования умения самостоятельно работать с учебной и 

специальной литературой, основанная на логико-генетическом (структурном) анализе 

содержания учебных дисциплин, позволяет выделить в них главные структурные 

элементы знаний – факты, понятия, законы и теории. 

Главные структурные элементы знаний обычно выписываются отдельно, 

подчеркиваются или выделяются по тексту. При чтении текста необходимо: 

 стремиться выделить в нем основные структурные элементы; 

 выявить и проанализировать информацию, относящуюся к каждому из них; 

 выделить главные мысли в тексте; 

 исключить механическое заучивание текста. 

Работа с текстом должна носить творческий, преобразующий характер. 

Такого рода деятельность по переработке информации оказывает существенное 

влияние на структуру знаний, формирующихся на основе прочитанного. Они становятся 

более четкими, краткими по форме, глубокими по содержанию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента оказывает важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий.  

 

Методические рекомендации по подготовке научных 

докладов, рефератов и контрольных работ 
 
Научный доклад является результатом самостоятельной работы студентов и 

подводит итоги углубленного изучения материалов исследований и специальной 

литературы. Тема доклада согласовывается с преподавателем. Текст каждого доклада 

должен содержать введение, аналитическую часть, заключение, список использованной 

литературы и источников. 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение, дается 

краткий обзор использованной литературы. 

Аналитическая часть должна содержать описание основных концепций. 
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В заключении делаются общие выводы студента по работе. Важно показать 

отличительные особенности поднятой проблемы и возможность ее практического 

применения. 

Письменный доклад не должен превышать 12—15 страниц формата А4, 

подготовленных на компьютере. 

Доклад оценивается «отлично» и соответствующей рейтинговой оценкой, если 

помимо обоснования актуальности проблемы, анализа позиций авторов изученных работ, 

студент провел сравнительный анализ ситуации, высказал свою точку зрения на 

проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование. Завершить доклад 

должны общие выводы о возможности применения зарубежного и отечественного опыта в 

практике социального управления. 

Доклад оценивается «хорошо» и соответствующей рейтинговой оценкой, если в 

нем раскрыта актуальность проблемы, с точки зрения авторов изученных работ, обос-

нованы выводы о её важности для решения социальных проблем современного общества. 

Доклад оценивается «удовлетворительно» и соответствующей рейтинговой 

оценкой, если в нем обоснована актуальность проблемы, раскрыты точки зрения авторов 

изученных работ, но не определено свое отношение к данной проблеме, не сделаны 

выводы о ее практической значимости, изучено недостаточное количество специальной 

литературы, включая периодические издания. 

Реферат представляет собой письменную работу по одной из актуальных проблем 

управления в социальной сфере. В отличие от научного доклада, эта работа более 

самостоятельная с точки зрения обоснования позиции студента по поводу 

проанализированных источников, высказанных предложений и выводов. Эти критерии 

требуют соответствующей предварительной подготовки студентов. Она включает: 

хорошее знание анализируемого вопроса; способность самостоятельно выделить в нем 

главное и изложить в письменном виде; готовность принять участие в публичном 

обсуждении исследуемой проблемы (на «круглом столе», в дискуссии, на групповом 

занятии). 

Содержание реферата определяют следующие обязательные аналитические 

моменты: 1) поисковый характер, отражающий освоение студентами (в рамках заданной 

темы) основных концепций и научных подходов, конкретное знание ученых, 

исследующих данную проблему, и их позиций; 2) умение работать с документальной 

базой; 3) грамотное оформление (со ссылками на используемые труды, со сносками) 

реферативной работы. 

Примерная тематика рефератов рекомендуется далее. Студент может само-

стоятельно (или после консультации с преподавателем) выбрать тему для работы. При 

этом необходимо учитывать: во-первых, насколько тема реферата актуальна как для 

исследования, так и для управленческой практики; во-вторых, степень научной 

разработанности проблемы и соответственно наличие специальной литературы и ее 

доступность; в-третьих, любой вопрос, связанный с практикой государственного и 

муниципального управления в социальной сфере, предполагает использование 

нормативно-правовых документов органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Реферативная работа имеет следующую структуру: введение (1-1,5 страницы), где 

формулируются актуальность темы и проблемная ситуация в ее состоянии; основная 

часть, включающая теоретические аспекты анализируемой темы и результаты 

эмпирических исследований; заключение (1 — 1,5 страницы), в котором формулируются 

выводы по теме, даются рекомендации по ее дальнейшей разработке. 

Объем реферативной работы 12—15 страниц текста, оформленного по 

установленному образцу. Реферат проверяется преподавателем, может оцениваться 

рецензентом, назначенным кафедрой. 
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Контрольная работа отражает уровень освоения студентами определенной части 

учебного плана дисциплины. Учебным планом дисциплины предусматривается 

выполнение письменной контрольной работы всеми студентами. Эта работа выполняется 

в электронном виде после изучения соответствующего раздела учебного плана и сдается 

на кафедру к установленному сроку. 

Методические рекомендации по составлению и решению 

кейсов 

Составление кейса 

Кейс представляет собой самостоятельную индивидуальную или коллективную 

письменную работу обзорно-аналитического характера, посвященную описанию 

проблемной ситуации в сфере управления государственной и муниципальной 

собственностью, со ссылкой на конкретные источники. 

Авторами кейса могут быть отдельные студенты или группы студентов из двух или 

трех человек. 

Общие требования: актуальность ситуации (сегодня и здесь!). 

Кейс имеет общий объем 1,5-3 страницы стандартного текста и должен включать 

следующие обязательные элементы. 

 

Структура и содержание: 

1. Тема кейса (должна соответствовать теме семинара). 

2. Автор (ы). 

3. Название (одним предложением). 

4. Проблемная ситуация (ее краткое изложение, одним абзацем). 

5. Участники (должно быть участие следующих сторон: государственной и 

муниципальной власти, бизнеса, населения в различном сочетании, а к ним могут 

добавляться и другие стороны). 

6. Описание ситуации (1-2 страницы текста, поясняющего суть вопроса или 

ситуации). 

7. Принятое решение (если оно имеется на данный момент, которое обязательно 

принимается на муниципальном уровне, а если его нет, то вариант предлагается автором 

кейса). 

8. Источник информации (откуда взята эта информация: газета, журнал, сайт 

интернета и т.д., с их выходными данными). 

 
 


