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1. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). Итоговая государственная 
аттестация включает: защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
магистратуры. 

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. Государственная 
итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта или образовательного стандарта».  
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате выполнения производственной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции:  

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числена иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области 
культуроведения и социокультурного проектирования 

ОПК-2. Способен участвовать в реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-3. Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и 
педагогической деятельности на основе норм социальной и этической ответственности 

ПК-1. Способен к обеспечению процесса реализации государственной культурной 

политики в деятельности учреждений социально-культурной сферы 

ПК-2. Способен ставить задачи научного исследования, содержательно 
интерпретировать результаты, составлять методические рекомендации по использованию 
результатов научных исследований, внедрять инновационные достижения науки в 
деятельность учреждений социально-культурной сферы. 

ПК-3. Способен осуществлять организационно-педагогическую поддержку 
художественно-творческого развития детей, подростков и взрослых средствами социально- 

культурной деятельности. 

ПК-4. Готов к стратегическому планированию, организации, нормативно- правовому 
обеспечению социально-культурной деятельности и эффективному менеджменту 
учреждений социально-культурной сферы 

ПК-5. Способен к формированию систем инновационного менеджмента и маркетинга 
культурных услуг учреждений социально-культурной сферы, продвижения 
социокультурных проектов (проектов, программ, акций) 

ПК-6. Готов к проектированию, финансированию и оптимизации модернизации 
социально- культурной деятельности  
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ПК- 7 Способен к работе в цифровой среде и с цифровыми продуктами, включая 
активность по созданию и сбору данных, их обработке и анализу, а также по автоматизации 
процессов с помощью компьютерных технологий. 

В результате проведения итоговой аттестации магистрант должен 

Знать 

- способы приобретения и использования в практической деятельности новых знаний 
и умений;  

- иностранный язык как средство профессионального общения;  
- основы публичной и научной речи;  
- основы проведения исследований в экономической сфере;  
- способы представления результатов проведенного исследования в виде статьи и 

доклада;  
- технологию подготовки заданий, методических и нормативных документов, 

предложений и мероприятий по реализации проектов;  
- стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  
- способы подготовки аналитических материалов для принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне;  
- методы анализа и использования различных источников информации для 

проведения социо-культурных мероприятий;  

- способы прогнозирования основных социально-экономических показателей 
деятельности учреждений;  

- основы руководства экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях организациях различных форм собственности.  

Уметь 

- использовать в практической деятельность новые знания и умения;  
- пользоваться иностранным языком для чтения зарубежной литературы по 

профильной тематике;  
- использовать публичную и научную речь при выступлении на семинарах и 

конференциях;  
- использовать методы проведения социологических исследований;  
- способы представления результатов проведенного исследования в виде статьи и 

доклада;  
- применять технологию подготовки заданий, методических и нормативных 

документов, предложений и мероприятий по реализации проектов;  
- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  
- подготавливать аналитические материалы для принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне;  
- анализировать различные источники информации при расчетах;  
- разрабатывать прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия и отрасли;  
- руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и 

организациях различных форм собственности.  
Владеть  
- способами приобретения и использования новых знаний и умений;  
- навыками письменного и разговорного иностранного языка;  
- навыками публичной и научной речи;  
- навыками самостоятельной исследовательской работы;  
- навыками подготовки статьи и доклада;  
- навыками применять технологию подготовки заданий, методических и 

нормативных документов, предложений и мероприятий по реализации проектов;  
- навыками разработки стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;  
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- навыками подготовки аналитических материалов для принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне;  

- навыками анализа различных источников информации;  
- навыками разработки прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия и отрасли;  
- навыками руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности.  
 

3. Содержание итоговой аттестации (магистерской диссертации) 
Содержание магистерской диссертации включает в себя: введение; обзор и анализ 

литературы, нормативной базы; теоретическую часть; практическую часть (научно-

экспериментальную); выводы и заключение с рекомендациями относительно возможностей 
применения полученных результатов; список использованных источников; глоссарий; 
приложения. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (без приложений) составляет 
для магистров 90-110 страниц выровненного по ширине компьютерного текста. 

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части: 
титульный лист; оглавление; введение; 

-основная часть, разбитая на главы; заключение; Основная часть (текст), содержит 
три главы с краткими и четкими выводами к каждой главе; 

-перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости); список 
использованных источников; приложения (при необходимости). 

Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; факультета и 
кафедры, на которой выполняется работа, фамилию, имя и отчество автора; название 
работы, шифр и направление специальности; ученую степень, звание, фамилию, имя, 
отчество научного руководителя и (или) консультанта, город и год оформления работы. На 
титульном листе диссертации должны присутствовать подписи научного руководителя и 
заведующего кафедрой о допуске работы к защите. 

Оглавление, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть структуру 

исследования. Оглавление включает в себя заголовки структурных частей диссертации 
(наименования всех глав и параграфов) с указанием номера страницы, на которой 
размещается начало материала соответствующей части магистерской работы. 

Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена 

исследовательская работа. Проблема - это теоретический или практический вопрос, ответ на 
который пока неизвестен, и на который нужно ответить. 

Проблема – обобщенное множество сформулированных научных вопросов как 
область будущих исследований, соответствует постановке и решению крупных задач 
теоретического и прикладного характера, требующих получения новых знаний. Именно на 
разрешение проблемы (противоречия) направляется работа. 

Во введении обычно обосновываются актуальность выбранной темы, цель и 
содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 
указывается избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключаются 
теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

Актуальность - обязательное требование к любой МД. В применении к магистерской 
диссертации понятие «актуальность» имеет одну особенность. Магистерская диссертация, 
как уже указывалось, является квалификационной работой, и то, как ее автор умеет выбрать 
тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 
современности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 
профессиональную подготовленность. Освещение актуальности темы должно быть 

немногословным. Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в 
пределах 1-2 страниц текста показать главное - суть проблемы, из чего и будет видна 
актуальность темы. Наиболее эффективной работа магистранта окажется в том случае, если 
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рассмотрение выбранной проблемы будет связано с профилем той области знания, в которой 
он специализируется. 

Таким образом, введение – очень ответственная часть МД, поскольку оно не только 
ориентирует автора в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все ее необходимые 
квалификационные характеристики. 

Степень разработанности проблемы. Краткий обзор литературных источников 
позволяет автору сделать вывод, что именно данная тема не полностью раскрыта (или 
раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и требует дальнейшей разработки. Во 

введении необходимо показать недостаточность разработанности выбранной темы 
исследования в научных и практических исследованиях на современном этапе развития 
общества, необходимость изучения проблемы в новых социально-экономических, 
юридических (правовых), политических и иных условиях и т.д. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство магистранта 
со специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 
рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими 
исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы, 
критически оценивать, сопоставлять разные концепции, научные направления, 
методологические подходы, связанные с темой исследования, аргументировано 
вырабатывать собственную точку зрения. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой 
проблемы, которая является темой данной диссертационной работы, еще не получила своей 
разработки и освещения в специальной литературе, уместно перейти к формулировке цели 
предпринимаемого исследования, а также указать на конкретные задачи, которые 
предстоит решать в связи с этим. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., 
описать.., установить.., выявить.., вывести формулу... и т.п.). 

Цель исследования — это мысленное предвосхищение (прогнозирование) 
результата, определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и 
приемов исследования в процессе проведения НИР. 

Задачи исследования определяются поставленной целью и представляют собой 
конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы исследования по 
достижению основной цели. 

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения является 
формулировка объекта и предмета исследования. Объект - это процесс или явление, 
порождающее проблемную ситуацию, которое автор избрал для исследования. Предмет - 

это то, что находится в границах объекта. Нередко объект исследования определить 
достаточно сложно из-за множественности понятий, предметов, связей в различных видах 
деятельности. Определение же предмета исследования — это, прежде всего, уточнение 
«места и времени» действия. Объект отражает проблемную ситуацию, рассматривает 
предмет (аспект) исследования во всех его взаимосвязях. Проще говоря, это определенная 
область реальной действительности либо сфера общественной жизни (социально-

экономической, политической, организационной, правовой и т.д.). Объект исследования 
всегда шире, чем его предмет. 

Если объект - это область деятельности, то предмет - это изучаемый процесс в рамках 
объекта исследования. 

Именно на предмет исследования направлено основное внимание автора, именно 
предмет определяет тему работы. Для его исследования (предмета) формулируются цель и 
задачи. 

Часто конкретное исследование начинается с гипотезы. 
Гипотеза- научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо 

явлений; это мысленное представление обобщенных положений, основных идей, к которым 
может привести исследование. Магистрант после предварительного изучения фактов, 
характерных черт по выбранной теме формулирует предположение о результатах 
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исследования. Рассуждение при этом идет от следствия к причине. 
Гипотеза должна быть обоснованной и внутренне непротиворечивой. 

Представляются методы исследования, которые будут использованы в процессе 

выполнения работы и послужат инструментом в добывании необходимого фактического 
материала. Любой метод - это совокупность приемов. 

Например, при исследовании возможно использовать следующие методы: 
- изучение и анализ научной литературы;  
- изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики;  
- моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д.  
Практическая значимость. Практическая значимость заключается в возможности 

использования результатов исследования в практической деятельности, независимо от того 
– является данная магистерская диссертация теоретической или практической. 

Необходимо отметить важное правило - введение, как и заключение, рекомендуется 
писать после полного завершения основной части. До того, как будет создана основная 
часть работы, реально невозможно написать хорошее введение, так как автор еще не вполне 
овладел материалами по теме. 

Приведем структуру введения 

 актуальность темы;  
 предмет исследования;  
 цели и задачи исследования;  
 теоретическая основа;  
 нормативная база исследования (если таковая имеется);  
 эмпирическая база исследования;  
 научная новизна;  
 гипотеза  
 практическая значимость исследования;  
 структура работы.  

Объем введения для магистерской диссертации составляет 5-7 страниц выровненного 
по ширине компьютерного текста. 

Следует отметить, что введение необходимо внимательно и аккуратно переписывать 
неоднократно на различных этапах выполнения работы, так как каждый пользователь 
диссертации читает введение первым из всех разделов диссертации и по нему составляет 
первое, трудноизменяемое представление о работе и диссертанте в целом. 

Основная часть (текст), содержит три главы с краткими и четкими выводами к 
каждой главе; 

Основная часть магистерской диссертации, как правило, состоит из трех глав, каждая 
из которых в свою очередь делится на 2-3 параграфа. Она обычно делится на 3 главы. Главы 
основной части должны быть соразмерны друг другу по объему. 

Первая глава посвящена изложению теоретического обоснования решения задачи с 
изложением методики ее решения в постановке, выполненной аспирантом. Функция главы 
— дать теорию вопроса в общем с модификацией, приближающей ее к задачам 
исследования. 

Обязательным атрибутом исследования является краткий обзор привлеченных 
источников и литературы. Обзор литературы приводится в основной части исследования. 
Разделяют обзор первоисточников и обзор собственно литературы. Под первыми понимают 
тексты, которые являются объектом исследования. К ним относятся исторические 
документы, законодательные и иные нормативные документы. Под вторыми – 

литературные источники, которые используются, но при этом не являются предметом 
исследования. Умение различать эти две группы источников чрезвычайно важно. 

 

Так, обзор литературы может включать описание концепций по теоретическим 
основам направления исследования, и в этом случае магистрант может провести анализ 
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позитивных, спорных и негативных сторон той или иной концепции, что уже составит 
элемент научной новизны МД. Аналогичным образом может быть проведен анализ 
методологических, методических основ и подходов к исследованию выбранной темы 

В обзоре известных исследований дается очерк основных этапов и переломных 
моментов в развитии научной мысли по решаемой задаче. Проведенная диссертантом 
систематизация известных исследований украсит главу и работу в целом, укрепит общее 
впечатление целостности работы. Кратко, критически осветив работы своих 
предшественников, диссертант должен назвать те вопросы, которые остались нерешенными 
и, таким образом, определить свое место в решении проблемы, поставить и сформулировать 
задачи диссертационного исследования 

Вторая глава, как правило, содержит аналитическое обоснование решения задачи, 
описание методов экспериментальных исследований, оценку точности, анализ сходимости 
опытных и теоретических результатов. 

Функция аналитической главы — конкретизировать обобщенное теоретическое 
решение задачи. Предоставить опытные коэффициенты, дать расчетные данные, 
проверяющие теорию. 

Здесь же можно дать описание новых устройств и опыт проверки их 
работоспособности, дать описание новых методов или новой технологии проведения 
аналитических и экспериментальных исследований. 

В третьей главе основной части в зависимости от поставленных задач МД 

излагается обоснование разработанной методологии, применяется выбранная или 
разработанная методика к решению, описывается и анализируется алгоритм решения, 
конкретизируются и аргументируются научные и практические положения полученных 
результатов исследования, предлагаются дальнейшие пути развития анализируемых 
проблем и т.п. 

Заключение. Магистерская диссертация заканчивается заключительной частью. Как 
и всякое заключение, эта часть МД выполняет роль концовки, обусловленной логикой 
проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части 
научной и практической информации. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе 
работы. В заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления 
темы, выводы, обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает 
элементы научной новизны, их практическую значимость, а также определяет основные 
направления для дальнейшего исследования в этой области знаний. 

Заключение может включать в себя научные и практические предложения, что 
повышает ценность МД. Но такие предложения должны обязательно исходить из круга 
работ, проведенных лично магистрантом и внедренных на практике. 

 

Заключительная часть магистерской диссертации представляет собой не простой 
перечень полученных результатов проведенного исследования, а формулирование того 
нового, что внесено ее автором в изучение и решение проблемы. 

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на 
части. Объем заключения примерно равен объему введения. 

Список использованных источников. 
Знакомство с опубликованной по теме магистерской диссертации литературой 

начинается с разработки идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования, 
который, как уже указывалось ранее, находит свое выражение в теме и рабочем плане 
выполняемой работы. 

Такая постановка дела позволяет более целеустремленно искать литературные 
источники по выбранной теме, глубже осмысливать тот материал, который содержится в 
опубликованных в печати работах других ученых, ибо основные вопросы проблемы почти 
всегда заложены в более ранних исследованиях. 
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Далее следует продумать порядок поиска и приступить к составлению списка 
литературных источников по теме. Хорошо составленный список даже при беглом обзоре 
заглавий источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале 
исследования уточнить цели. 

Целесообразно просмотреть все виды источников, содержание которых связано с 
темой исследования. К ним относятся материалы, опубликованные в различных 
отечественных и зарубежных изданиях, непубликуемые документы, официальные 
материалы. 

Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, научной и 
учебной) начинается с подготовки библиографического списка, который должен 
всесторонне охватывать исследуемую тему. 

Источниками для формирования библиографического списка могут быть: 
- список обязательной и рекомендованной литературы по теме МД;  
- Internet;  

- библиографические списки и сноски в учебниках и научных изданиях 
(монографиях, научных статьях) последних лет или диссертациях по данной тематике;  

В первую очередь следует подбирать литературу за последние 3-5 лет, поскольку в 
ней отражены наиболее актуальные научные достижения по данной проблеме, современное 
законодательство и практическая деятельность.  

Указание на литературные источники по исследуемой теме можно встретить в 
сносках и списке литературы уже изданных работ. Поиск статей в научных журналах 
следует начинать с последнего номера соответствующего издания за определенный год, так 
как в нем, как правило, помещается указатель всех статей, опубликованных за год.  

Полезно просматривать профессиональные и специализированные периодические 
издания (журналы, газеты, сборники научных трудов).  

Список использованных источников является обязательным атрибутом любой 
учебно-исследовательской работы.  

Этот список составляет одну из существенных частей магистерской диссертации и 
отражает самостоятельную творческую работу диссертанта.  

Данный список включает библиографические описания всех использованных, 
цитированных или упоминаемых в работе документов, а также прочитанную литературу по 
теме, которая оказала существенное влияние на содержание работы.  

Для магистерской диссертации данный список должен включать не менее 50 
источников.  

4. Учебно-методическое обеспечение итоговая аттестация 

Правильно составленный план позволяет продуктивно организовать 
исследовательскую работу по избранной теме и представить ее в установленные сроки. 
Рабочий план подготовки магистерской диссертации составляется параллельно с 
предварительным изучением и отбором литературы, согласовывается с научным 
руководителем. Рабочий план имеет произвольную форму и подвижный характер, 
позволяющий включать в него новые аспекты, появляющиеся в процессе разработки темы.  

Научный руководитель окажет помощь в подборе необходимой литературы, 
нормативных, справочных, статистических и архивных материалов и других источников по 
теме. 

Для разработки рабочего плана магистерской диссертации магистрант должен четко 
представлять ее структуру. 

Отзыв научного руководителя. После получения окончательного варианта 

магистерской диссертации научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором 
всесторонне характеризует качество работы, положительные моменты, отмеченные ранее 
недостатки, не устраненные студентом, мотивирует возможность или нецелесообразность 
представления магистерской диссертации в ГАК. В отзыве руководитель отмечает 
ритмичность выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность студента 
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при выполнении работы, определ яет степень самостоятельности, творческого подхода, 
проявленные студентом в период написания магистерской диссертации, степень 
соответствия требованиям, предъявляемым к работам соответствующего уровня, и 
рекомендует оценку. 

Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного руководителя 
передается заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий кафедрой принимает 
решение о допуске работы к защите и ставит соответствующую резолюцию на титульном 
листе работы. 

Рецензия. В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, 
наличия собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и 
обработки информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 
полученных результатов, их новизны и практической значимости. Наряду с 
положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности указываются 
отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические 
ошибки. В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 
магистерской диссертации и оценивает ее. 

Отзыв рецензента должна быть вручена студенту не позднее, чем за три календарных 
дня до защиты магистерской диссертации. 

Проверка текста ВКР через систему «Антиплагиат». 
В установленные для сдачи сроки студент представляет на выпускающую кафедру 

МД в бумажном и электронном виде для проверки работы в системе «Антиплагиат» 
корпоративного портала 

Студент несет ответственность за соблюдение академических норм в написании 
письменных учебных работ в установленном порядке. 

Доля оригинального текста МД должна составлять не менее 70%. 
Защита магистерских диссертаций проводится в установленное время на заседании 

экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки магистров с 
участием минимум 2/3, но не менее трех членов ее состава. Рекомендуется, чтобы на защите, 
кроме членов экзаменационной комиссии, присутствовали научный руководитель, 
консультант и рецензент магистерской диссертации. В случае возникновения спорной 
ситуации Председатель ГАК имеет решающий голос. 

Защита магистерской диссертации студента оценивается по пятибалльной системе. 
Оценки проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную книжку магистранта, в 
которых расписываются председатель и члены ГАК. 

6. Перечень учебной литературы для проведения практики 

Основная литература: 

1. Ступаков, Валерий Сергеевич. Риск-менеджмент: учебное пособие / В. С. 
Ступаков, Г. С. Токаренко. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 284 с. : ил. — 

Литература: с. 281-282. 

2. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, 
управление, портфель инвестиций. — М.: Издательский дом «Дашков и К», 2014 . – 544 с. 

3. Макарова, Наталья Николаевна. Риск-менеджмент (методология управления 
рисками в организации) : учебное пособие / Н. Н. Макарова ; Томский политехнический 
университет (ТПУ). — Томск : Изд-во ТПУ, 2012. — 96 с. 

4. Аксель Зелль. Бизнес-план: инвестиции и финансирование, планирование и оценка 
проектов. –М.: Ось, 2012. 

5. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. –М.: Дело, 2013. 
6. Бирман Г., Шмидт C. Экономический анализ инвестиционных проектов. –М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 
7. Кукукина И.Г. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 20014. 
8. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. –М.: БЕК, 2013. 
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9. Хасбулатов, Р. И. Международное предпринимательство: учебник для магистров: в 
2 кн. : гриф УМО / Р. И. Хасбулатов, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, 2012. 

Дополнительная литература 

10. Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации / 
А. А. Алпатов А.А, А. В. Пушкин, Р. М. Джапаридзе. М.: Изд-во Альпина Паблишерз, 2010. 

11. Варнавский В. Г., Клименко А. В., Королев В. А. Государственно-частное 
партнерство. Теория и практика / В.Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев. – М.: 
Издательский дом ГУ ВШЭ, 2010 

12. Игнатюк Н. А.; Вайпан В. А. Государственно-частное партнерство. Учебник. - 
. М. : Юстицинформ, 2012 

13. Чиненов М.В., Основы международного бизнеса: Организационные основы; 
Инфраструктура; Тактика и стратегия: Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. - М.:  
КНОРУС, 2012. 

14. Спиридонов И.А. Мировая экономика: учеб. пособие для студентов вузов / И. 
А. Спиридонов ; Моск. гос. открытый ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2013. 
- 272 с. 

15. Арустамов, Э. А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : Учебник / Э.А. 
Арустамов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. — 232 с. 

16. Косорукова, И. В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / О. Ванданимаева М., П. В. Дронов, Н. Н. Ивлиева и др.; под ред. И. В. 
Косоруковой. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. 

17. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): Учебник для 
бакалавров / Н. Чеботарев Ф. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2014. 

18. Предпринимательство: Учебник для магистров. Под ред. И.К. Ларионова: 
Учебник.- Дашков и К , 2014 г.,  191 с. 

 

7. Перечень ресурсов сети «Интернет» для проведения практики 

1. http://www.cbr.ru  

2. http://www.minfin.ru  

3. http://www.fcsm.ru/  

4. http://www.rbc.ru  

5. http://www.consultant.ru/  

6. http://www.akm.ru  

7. http://www.finmarket.ru  

8. http://www.rts.ru  

9. http://www.akdi.ru  

10. http://www.bankir.ru  

11. http://www.cbonds.ru  

12. http://www.cfin.ru  

13. http://www.gaap.ru  

14. http://www.ivr.ru  

15. http://www.buhgalteria.ru  

16. http://www.finansy.ru  

17. http://www.finrisk.ru  

18. http://www.lin.ru  

19. http://www.dis.ru  

20. http://www.rcb.ru  

21. http://www.expert.ru/  
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22. http://www.finansmag.ru  

23. http://www.fd.ru/  

24. http://www.loginfo.ru  

25. hhttp://www.franklin-grant.ru/  

26. http://www.kvantex.ru/  

27. http://www.bankrotstvo.ru  

28. http://www.crisis.ru  

29. www.anticrisis.ru  

30. www.cfo.com  

 

8. Перечень информационных технологий 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
информационные технологии обработки данных с помощью прикладных программных 
продуктов Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access; программные пакеты 
SPSS, STATA. Осуществляется поиск информации в WWW-пространстве; работа с Web-

страницами и социальными ресурсами сети Интернет. 
Полнотекстовые версии всех источников, указанных в списке основной литературы 

по дисциплине, размещены в автоматизированной библиотечно-информационной системе 
университета.   

 

9. Материально-техническая база 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине в университете 
имеется следующая необходимая инструментальная база: Персональные компьютеры. 
Принтеры. Выход в интернет. Программы Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Access, SPSS, STATA. Сканер. Компьютерные классы с постоянным выходом в Интернет. 
Данные официальной статистики, материалы аналитических отчетов исследовательских 
организаций. Электронные библиотеки. Электронные ресурсы. 

 

 


